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I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  
  Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии.  
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в 

более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 
искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 
непрерывного психолого –медико- педагогического сопровождения. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, «Федеральной 
адаптированной образовательной программой» (далее – ФГОС ДО, Стандарт, ФАОП), 

разработана адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП). 

Содержание АОП МБДОУ №95 "Звоночек" в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее АОП) МБДОУ №95 "Звоночек" предназначена для 

специалистов учреждения, в котором проходят коррекционную работу дети с 
тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 
при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 
речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи. 
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На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 
сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 
на   IV   уровне  речевого  развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 
Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 
направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 
– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
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– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При составлении программы взяты за основу новые данные современных 
технологий и научных исследований, посвящённых физическому воспитанию и 

развитию часто болеющих детей в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 

373. 

- Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении 
детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 

16.01.2002 № 03-51ин/23-03  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.01.2019 г. 

№31 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 



 7 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении САНПИН» СП 2.4. 3648-20). 

- Распоряжение от 06.08.2020г. №Р-75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организации осуществляющих образовательную 
деятельность» 

-Письмо Министерства просвещения Р.Ф. от 16.05.2019 №ТС-1192/03 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0684, от 17.08.2016г. 

- Устав №3637 от 09.08.2018г. МБДОУ №95 "Звоночек", утвержденный 

администрацией г. Симферополя  
 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников 

учреждения) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество учреждения с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  
Реализация АОП МБДОУ №95 "Звоночек" будет качественной при создании 

многовекторной модели охвата детей разными специалистами, сетевым 
взаимодействием, многогранным партнерством. 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  
Программа будет предполагать установление партнерских отношений не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей часто болеющих детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

-индивидуализация дошкольного образования часто болеющих детей 

предполагает построение образовательной деятельности, открывающей возможности 
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для индивидуализации образовательного процесса. Появление индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности.  
-развивающее вариативное образование. Этот принцип в АОП предполагает, 

интеграцию разных видов деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что будет способствовать развитию, расширению 
как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом в АОП учтено всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  Между отдельными разделами 
Программы прослеживаются многообразные взаимосвязи, что создает благоприятную 

стартовую площадку на первом уровне образования независимо от особенностей 

развития каждого воспитанника: познавательное развитие тесно связано с 
двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – 

с познавательным и речевым и т.п.  
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АОП. Стандарт и разработанная АОП задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых остаётся право выбора способов достижения 
целевых ориентиров, парциальных, авторских программ, эффективных методик 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  
Главная особенность выявленных в детском возрасте нарушений развития речи 

— обратимость или минимизация сопутствующих им последствий. Они могут носить 

как физиологический, так и патологический характер.  

У детей с ТНР отсутствует первичное нарушение интеллекта, сохранен слух, но 

имеются серьезные речевые дефекты, которые оказывают негативное воздействие на 

становление психики — невнятная речь, неправильное произношение звуков, 

недостаточная степень овладения звуковым составом слова, которое может повлечь за 

собой нарушение в развитии навыков чтения и письма. Несмотря на то, что многие 

дети отлично понимают обращенную к ним речь, сами они не имеют возможности для 

общения с окружающими посредством словесной формы речи. В ряде случаев эти и 

многие другие дефекты являются серьезным препятствиям для полноценного общения. 

Из тяжелых речевых нарушений наиболее часто встречаются алалия, афазия, 

ринолалия, дизартрия. К ТНР можно отнести и некоторые из форм заикания (при 

условии, что из-за данного дефекта ребенок не может обучаться в обычной школе). Как 

правило, сюда относят сочетающееся с ОНР (общее недоразвитие речи) заикание. 

Особенности детской речевой деятельности оказывают непосредственное 

воздействие сенсорную, интеллектуальную и аффективно-волевую сферы, а именно — 

на процесс их формирования. Можно отметить недостаточную степень устойчивости 

внимания и ограниченность возможностей для его распределения. Невысокая 
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мнемическая активность способна сочетаться с замедленным развитием остальных 

психических процессов. Имея полноценные предпосылки для овладения доступными 

для своего возраста мыслительными операциями, дети лишены такой возможности по 

причине отставания в развитии словесно-логического мышления, они едва способны 

овладеть навыками анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи выражаются также в 

виде соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций. 

Для них характерно и некоторое отставание развития двигательной сферы, 

выражающееся в недостаточной координации движений, низкой скорости и ловкости 

их выполнения. Наиболее трудным является выполнение движений в соответствии со 

словесной инструкцией из-за недостаточной координации пальцев кисти рук и уровня 

развития мелкой моторики. 

У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им 

свойственны частая смена интересов, ненаблюдательность, низкая мотивация, 

негативное восприятие, неуверенность в собственных возможностях, высокий уровень 

раздражительности и агрессии, обидчивость, проблемы в общении и установлении 

контактов с окружающими. Подобные нарушения выражаются также в затрудненном 

формировании саморегуляции и самоконтроля. 

Помимо коррекции речи, занятия со специалистами направлены на развитие 

памяти, внимания, мышления, общей и мелкой моторики. При грамотном подходе дети 

способны овладеть устной и письменной речью, а также многими другими 

необходимыми для успешного обучения в школе и общения со сверстниками 

навыками. 

 

I.2.  Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

особенностей и индивидуальных различий. 

 В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 
 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 
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- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 соотносит их с количеством предметов; - решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 
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- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ОВЗ имеют особенности развития, но закономерности прохождения этапа 

дошкольного детства будут те же, что и у детей без ОВЗ, и, соответственно, ориентиры 

специалистов и семьи – те же, однако проживание дошкольного этапа может не 

укладываться в паспортный возраст и отличаться рядом особенностей, специфичных 

для каждой категории детей с ОВЗ. 

Дети с различными особенностями в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

Поэтому целевые ориентиры АОП МБДОУ №95 "Звоночек", реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигаются следующие 

результаты: 

 укрепление здоровья детей; 

  повышение защитной функции организма; 

 стабилизация психологического состояния; 

  нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в 

случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);  

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений);  

  формирование вестибулярных реакций. 

 В отличие от дошкольного образования нормативно развивающихся детей, 

Программой учтена особенность обеспечения максимально возможную для каждого 

ребенка c ОВЗ реализацию его потенциальных возможностей развития и социализации, 

т.е. реабилитационного потенциала. Это послужит эффективной профилактикой 

возможных и имеющих уже место на практике рисков пребывания ребенка с ОВЗ в 

системе дошкольного образования. 
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 Для развития качественного дошкольного образования детей с ОВЗ в АОП 

выделен в каждой нозологической группе спектр основных вариантов развития, чтобы 

обоснованно и дифференцированно ставить психолого-педагогические задачи, 

определять содержание образования, объем и характер коррекционной помощи, 

дифференцированно оценивать ожидаемые результаты, обоснованно выбирать вариант 

образовательного маршрута в дошкольном возрасте и при поступлении в школу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с  
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

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

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-
пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 
- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 
Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Учреждения, педагогическим коллективом структурного 
образовательного подразделения.  

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

принципам и подходам к формированию Программы. Определяя содержание 

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

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

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 
В группах осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
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Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, 
в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

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

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие 
ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 
наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением речи. 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 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 со взрослыми и  сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

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

и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

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

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

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

разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 
быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 
 В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в 
общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

 В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 
назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

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

по цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов 
одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет 

предмета со словом. 
 Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и 

т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

 Всеми педагогами МБДОУ в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 
ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства 
общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно- гигиенических 

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

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 
трудностей. 
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 Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 
коммуникативное развитие» могут стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

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

разделам:  

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 
 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 
ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 
выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
 Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 
деятельности, в режимные моменты и т.п. 

 Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 
 Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые, подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 
внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
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 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» по 
возможности вовлекаются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 
по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 
разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 4) труд. 
 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. 
 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
 В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 
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включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, арттерапии и др. 

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

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

 Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 
ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 

их коммуникативное взаимодействие с взрослыми и сверстниками, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине, малой 

Родине: о городах России, о ее столице, о городах Крыма, о государственной 
символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 

 Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 
обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
 Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 
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– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»:  

1) конструктивные игры и конструирование; 

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  
3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно- 

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь и на вкус. 

 Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

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

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 
картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на 
пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы 

постоянно стимулировать детей к взаимодействию с взрослым и другими детьми. 

 В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 
Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию 

и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем 
делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 
 В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

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

Содержание образовательной области:  

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 
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Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

 Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
 Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 
используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и 

т. д. 
 Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

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

 Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с взрослым 
литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам:  

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

 Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

 Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения 

о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
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настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

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

народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
 При реализации О.О. «Речевое развитие» основными задачами образовательной  
деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

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

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

 В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание 
детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 
устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
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 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 
память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

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

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
 Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

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

социальный и игровой опыт детей. 
 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

 «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 
 Эту работу воспитатель и логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 При реализации О.О. «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 
художественно-творческой деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 
к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 
 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
 Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 
среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 
занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 
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 У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

 Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
(самостоятельной или совместной с взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные 
занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и 

др., вводится сюжетное рисование. 

 При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

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

 Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 
которых решаются более сложные задачи. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
 Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
 Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непрерывной образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие 
виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
 Больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
 Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств и т. д. 

 Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 
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 Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
 Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. 

 В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый). Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 
 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования

 двигательной активности; 

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

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

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

мероприятиях. 
 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 
у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
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положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма. 
 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 
активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

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

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 
утренняя зарядка, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно- гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 
 Содержание образовательной области «Физическое развитие»: 1) физическая 

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
 Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 
процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

 В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание 
у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, 
закаливающих процедур); в совместной деятельности детей с взрослыми по 

формированию культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. 

д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных 
играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 
музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 В логике построения АОП образовательная область «Физическое развитие» - это  
основа, интегрирующей сенсорно - перцептивной и моторно-двигательной 

составляющей коррекционно-образовательного маршрута. 
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 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 
решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и 
гигиене. 

 Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 
 Реализация содержания образовательной области помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

 В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 
 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
 Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 
 Физическое воспитание связано с развитием музыкально- ритмических движений, 

с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. 
 Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
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спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). 

 В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 
человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 
дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням.  
 Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 
себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием.  Поэтому 

содержание Программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 

возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы, как особый вид детской деятельности и продуктивной. 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  
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Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение   Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация     Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник    Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия    Наблюдения   

Поручения     Беседа    Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера    Рассматривание  

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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Дежурство   Игра      Экскурсия  

Проектная деятельность 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Коммуникативная деятельность  
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение       Обсуждение  

Рассказ        Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование  

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 



 33 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций      Игра  

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора с учетом особенностей 

Крымского региона 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 
 

Изобразительная деятельность 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка        Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 
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привлекательных объектов 

Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по образцу, 

по модели, п условиям, по 

образцу, по теме, по замыслу 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 

дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы 
будет зависеть от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 
2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 
заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 
знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 
(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

 4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 
воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Целесообразно использовать следующие формы, методы и средства на занятиях: 

Формы, методы и средства, применяемые в организованной 

непосредственной образовательной деятельности 
 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

-практикумы с элементами 

исследования. 

 

-объяснительно-

иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-

демонстрационный; 

-проблемный. 

-дидактический материал; 

-карты, схемы, таблицы; 

-компьютер и т.п. 
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Методы и приемы работы, направленные на развитие познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Метод наглядного моделирования помогает детям зрительно представить 

абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это 

особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше 

вербального.   

Дошкольник часто лишен возможности записать, сделать таблицу, отметить что-

либо. На занятиях в детском саду в основном задействован только один вид памяти – 

вербальный. Опорные схемы – это попытка задействовать для решения познавательных 

задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. 

Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели 

являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 

дошкольного возраста.  Использование заместителей и наглядных моделей развивает не 

только интеллектуальные, но и креативные   способности дошкольников. 

          Экспериментирование - особое и чрезвычайно важное направление 

познавательного развития детей, которое до настоящего времени оставалось 

малоизученным. Оно служит одной из основных предпосылок становлению детей 

начальных форм системного подхода к изучению сложных явлений и вносит 

существенный вклад в их познавательное развитие. В процессе экспериментирования 

дети, изобретая комплексные, комбинаторные воздействия на объект, успешно 

выявляют его системно-образующие связи на основе анализа информации о 

взаимодействии факторов.  

           Осуществляемые ребёнком практические действия выполняют познавательную, 

ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых 

раскрывается содержание данного объекта. Усваивается всё прочно и надолго, когда 

ребёнок слышит, видит и делает сам. Познавательная активность ребенка дошкольного 

возраста характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, 

интенсивности усвоения различных способов позитивного достижения результата, 

опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование 

в своей повседневной жизни. Основой познавательной активности ребенка в 

экспериментировании является противоречия между сложившимися знаниями, 

умениями, навыками усвоенным опытом достижения результата. Методом проб и 

ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе 

постановки цели экспериментирования и ее достижения. 

Источником познавательной активности становится преодоление данного 

противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 

интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку 

проявить самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания. 
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Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что 

образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещё не сформирован и 

характеризуется не определённостью, не устойчивостью. В ходе поиска он уточняется, 

проясняется. Это накладывает собой отпечаток на все действия, входящие в поисковую 

деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 

В процессе развивающего обучения важно затронуть ценностно-смысловые 

ориентации детей. Именно включение ценностно-значимых смыслов деятельности 

поставит ребёнка в позицию активности освоения ценностей человеческой культуры, 

что и обеспечит развитие его личности. В процессе изменения интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы ребёнка происходит включение новых содержательных 

мотивов его учения и кардинальная перестройка основных механизмов регуляции 

поведения. Это характеризуется тем, что в его сознании меняется картина мира. Она 

становится более адекватной и ценностной, отражает объективные свойства вещей, 

взаимосвязи, взаимообусловленности. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка.  Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию  универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни.  Они включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 - содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность его действий); 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

     Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

     При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

    Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образовательного пространства. 
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   В нее входят:  

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей 

в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей  

образовательной  технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации  здоровьесберегающей технологии; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

   При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы. 
 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 В АОП №95 "Звоночек" учтен аспект детской инициативы. Инициативная 

личность развивается в деятельности, а так как ведущая деятельность дошкольного 

возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие 

личности.  

 Разработчики АООП считают, что инициативный ребенок должен уметь 

реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность.   

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 

значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой 

ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности.  

Для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  
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- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность.  

Средний возраст (4-5 лет) Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;  

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

4. При необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

7. Привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий;  

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Старший возраст (5-6 лет, старшая группа) Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  
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5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Старший возраст (6-7 лет, подготовительная группа) Приоритетная сфера инициативы 

– научение. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 8. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 Ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста- 

формирование базового доверия к миру, к людям, к себе. 
С возрастом число близких взрослых 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. Важнейшим является семья. Именно родители вырабатывают у 

детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов 
и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 



 41 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. 
Взаимодействие педагогов структурного образовательного подразделения с 

родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей.  

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни учреждения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда опыта деятельности учреждения; создание открытого 

информационного пространства (сайт, группы в социальных сетях и др.). 
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 
раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 
 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий организации 

образовательной деятельности. 
 В программе учтен региональный аспект и приобщение детей к культурно-

историческим ценностям региона. Так как воспитание современного человека, 

сочетающего в себе национальное духовное богатство, нравственную чистоту, 

природную мужественность, честность, гуманизм предполагается уже на первом 
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уровне образования данный аспект представлен в АОП и найдет в дальнейшем 

отражение в Рабочих программах педагогов и специалистов.  

 Включение в образовательную деятельность регионального компонента 

выступает как основной инструмент формирования у дошкольников толерантного 

сознания, так как приобщает детей к окружающей их атмосфере разнообразной, 

богатой, насыщенной культурой жизни; дает возможность ребенку познать культуру 

своего народа и прикоснуться к культуре другого народа.  

 Организация образовательной деятельности с использованием региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» тематической 

направленности способствует повышению уровня социокультурной толерантности 

дошкольников.  

 Направленность отраженная в АОП в рамках реализации национальных и 

социокультурных особенностей предполагает: 

- Направленность на развитие личности ребенка. Приоритетность программы – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящейся творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

- Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств к малой и большой Родине, их 

прошлому, настоящему и будущему.  

- Направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, существующим у всех народов, таких, как любовь и почитание родителей, 

уважение к старшим, забота о младших и др. 

- Направленность на развитие познавательных способностей. Программа нацелена на 

развитие интереса, стремления получать новые знания о людях, окружающих ребенка. 

Формирование отношение к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей.  

- Направленность на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Предложенные в программе подвижные игры, игры на взаимодействие, на 

развитие эмоциональной сферы и др. способствуют развитию потребности в 

движениях, развитию коммуникативности и эмоциональности, сохранению народных 

традиций.  

- Направленность на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это 

обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 Отражение в образовательной деятельности находит и содержательная часть 

программы представленная разделами: «Природа Крыма», «Люди Крыма и их 

культуры», «Взаимодействие с семьями воспитанников». Раздел «Люди Крыма и их 

культуры» конкретизируется в подразделах: «Речевое общение на родном языке и 

“языке соседа”», «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму», 

«История людей и памятников», «Художественная литература», «Музыка», «Играем 

вместе». Каждый раздел определяет основные цели и задачи в работе с детьми 
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младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, необходимый объем знаний и 

умений детей. 

 Общими методическими подходами к построению педагогического процесса в 

рамках реализации АОП являются: 

- от восприятия информации к идеям и обобщениям, знаниям, представлениям; 

- накопление опыта различных контактов с объектами окружающего мира, рефлексия 

этого опыта, интеграция впечатлений в целостную картину мира; 

- через приобщение к духовной сокровищнице своей нации к пониманию того, что мир 

прекрасен своим многообразием; 

- этнокультурный компонент (фольклор, народные игры, декоративно-прикладное 

искусство, природа) позволяет создать необходимый для детского восприятия 

эмоциональный фон, пробудить интерес, повысить уровень мотивации к обучению. 

 Образовательные задачи с учетом регионального компонента интегративно 

включены в каждую образовательную область в соответствии с возрастом. 
 

2.7. Парциальные образовательные программы и формы организации 

наибольшей степени соответствующие потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива. 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  

Нищевой Н.В. представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 
предлагаемого для реализации в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью 

соответствующую Закону Российской Федерации «Об образовании» и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система 

коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти образовательных областей 
для каждой из возрастных групп, предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей. 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 
общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 
ребенка. 
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Одна из главных задач Федерального государственного образовательного 

стандарта детей с ТНР– охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Выделяют несколько компонентов здоровья: Соматическое здоровье — текущее 
состояние органов и систем организма человека, основу которого составляет 

биологическая программа индивидуального развития. Физическое здоровье — уровень 

роста и развития органов и систем организма. Психическое здоровье — состояние 
психической сферы, основу которой составляет состояние общего душевного 

комфорта.  
Целью работы МБДОУ №95 "Звоночек" является коррекционная направленность 

процесса обучения и воспитания на исправление или ослабление присущих детям 

недостатков психофизического развития.  
Дети с ТНР — категорий детей, отклоняющихся в своем развитии от нормы. 

Физическое развитие — важное условие, обеспечивающее успешность 

жизнедеятельности ребёнка. У таких детей идет отставание по антропометрическим 
данным, нарушена координация движения, cлабая мышечная система, медлительность 

действий и двигательных реакций. Ребенку для полноценного развития просто 
необходимо общение со взрослым. Важно, чтобы ребенок был окружен заботой, 

любовью, теплотой. Малышу необходима ласка взрослого, его присутствие, очень 

важен телесный контакт: надо взять ребенка на руки, брать за ручки, гладить по 
головке.  

Целью коррекционного воспитания детей с ТНР является помощь воспитателя в 
стимулировании его активности, адаптации к окружающей и социальной среде. На 

современном этапе одним из актуальных вопросов является поиск новых форм, 

методов в технологии коррекционного обучения таких детей. И такая технология, 
которая направлена на сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников, 

получила название «здоровьесберегающая технология».  

Целью здоровьесберегающей технологии является обеспечение ребенку 
возможность сохранение здоровья, находящегося на всех этапах его развития. 

Воспитатель используют здоровьесберегающие технологии по следующим 
направлениям: Технологии сохранения и стимулирования здоровья. Технологии 

обучения здоровому образу жизни. Коррекционные технологии.  

А также создаются все условия для всестороннего и гармонического развития 
личности ‒ создание среды и атмосферы доброжелательности ‒ индивидуальный 

подход к ребенку ‒ познавательное развитие ребенка ‒ творческий подход к ребенку ‒ 

использование разнообразных форм и методов в технологии ‒ обеспечение мотивации 
к деятельности ‒ похвала ребенка ‒ обеспечение рациональной двигательной 

активности ‒ смена видов деятельности ‒ чередование периодов напряженной 
деятельности и расслабление ‒ комплексная система закаливания ‒ взаимодействие 

всех служб Принципы здоровьесберегающих технологий: ‒ принцип «Не навреди!» ‒ 

принцип последовательности ‒ принцип систематичности ‒ принцип доступности ‒ 
принцип индивидуальности ‒ принцип непрерывности ‒ принцип постепенного 

наращивания оздоровительных воздействий ‒ принцип активности ‒ принцип 
всестороннего развития личности Возникает необходимость проведения в нашем 

центре комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, 

которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, 
артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, Пальчиковая гимнастика 

относится к направлению «Технологии сохранения и стимулирования здоровья». 
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Позволяет устанавливать контакт с ребенком и вызывает у него массу положительных 

эмоций.  

Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально с каждым ребенком, каждый 
день в удобное время. Пальчиковые игры помогают совершенствовать движения рук, 

развивать психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление, 

слуховое восприятие, память, речь детей, развивать мелкую моторику пальцев, кистей 
рук Пальчиковую гимнастику можно разделить на пассивную и активную.  

К пассивной пальчиковой гимнастике относятся упражнения, где присутствуют 
движения, такие как поглаживание, растирание, вибрация. Это самые первые 

поэтические произведения: потешки, прибаутки, которые побуждают ребенка к 

активной деятельности.  
Таким образом пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии 

ребенка: ‒ повышает эмоциональную выразительность ‒ развивает внимание, память, 

воображение. ‒ снимает тревожность. ‒ стимулирует моторные и речевые зоны мозга ‒ 
способствует социальной адаптации детей Дети с ТНР очень любят играть в 

пальчиковые игры, у них всегда они вызывают много положительных эмоций. 
Пальчиковая гимнастика относится к здоровьесберегающей технологии, которая 

создает условие для воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни.  

Литература: Бардышева Т. Ю. «Здравствуй, пальчик»; «Мой мизинчик, где ты 
был» Белая А. В. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» Зажигина О. 

А. «Игры для развития мелкой моторики рук и использованием нестандартного 
оборудования» Иосоро Цуцум. «Упрощенная методика сохранения здоровья 

пальцевыми упражнениями» Москва 1990г Петрова В. Г. «Психология умственно 

отсталых школьников»-Москва.Академия,2002г Тимофеева Е. Ю. «Пальчиковая 
гимнастика»-Санкт-Петербург,2008г Феоктистова В. Ф. «Образовательные 

здоровьесберегающие технологии»-Учитель 2009г 

 

2.8. Традиции учреждения или группы. 

Традиция    «Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных, праздничных днях, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 
другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Витаминный день» 

Цель данной традиции: формирование у детей и взрослых потребности в здоровом 

образе жизни и рациональном питании; расширение и закрепление знаний о влиянии 
витаминов на здоровье человека; укрепление связей дошкольного учреждения с семьей. 

 

Совместная проектная деятельность 

Цель данной традиции: включить в образовательный процесс родительскую 
общественность с целью сотворчество детей и взрослых. 

 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций народов проживающих в Крыму и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 
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весны; общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей среднего, старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 
профессиональные праздники, международные праздники экологической 

направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день 

птиц, Всемирный день Черного моря), международные праздники социальной 
направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 

выбору педагогов. 
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  
Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

·         выход с   детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 
·         создание условий для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 
·         показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

·         организация  праздников-сюрпризов; 
·         организация  музыкальных  концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих  мастер-классы с приглашением исполнителей и 
специалистов (в соответствии с возможностями организации). 

 

Клуб «Здоровейко» 
Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах физического 

воспитания и оздоровления дошкольников. 
Организация и проведение совместных физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми и родителями, в ходе которых решаются следующие задачи: 

- формировать знания родителей о методах и приемах оздоровления детей; 
- помочь родителям ощутить радость, удовольствие от совместной с детьми 

двигательной деятельности; 
- способствовать формированию знаний родителей о возрастных особенностях 

физического развития детей дошкольного возраста; 

- способствовать приобщению родителей и детей к здоровому образу жизни; 

 

 Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утренних приветствий 

 Перед  началом дня общей жизни группы воспитатели собирают детей вместе в круг 

и проводят  утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая 

радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 
Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения 
всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 
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прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 
произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 
самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. 

Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых 
вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 
атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 

Этот праздник - День рождения 
Выработанный  единый сценарий, для чествования каждого именинника.  

 

Дневной маршрут по Тропинке здоровья 
 Системная работа по данной технологии способствует укреплению опорно-
двигательного аппарата и формированию правильной осанки; Формируются 

двигательные умения и навыки; представления детей об образовательном воздействии 
физических упражнений на организм; воспитается в детях потребность в ежедневных 

физических упражнениях; развивать чувства товарищества, взаимопомощь, интерес к 

физической культуре на воздухе. 

 

2.9.Содержание коррекционной  работы для детей с ТНР. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико- педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; - организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников структурного 
образовательного подразделения включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 
ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 
дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
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- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), которая должна быть реализована в группах, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и  обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных); реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АООП; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и педагогом- 

психологом;  обеспечение эффективного планирования образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 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: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
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детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и прочее; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

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

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 
направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

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 педагогов образовательной организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д. 
Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 
книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 
объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 
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их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д. 
Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 
различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 
разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 
серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 
повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 
выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 
оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. 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 методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..  
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д..  
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 
положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

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

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

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема  –  для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 
откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 
направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  
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По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов.  
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух - трехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях 
без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально – волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: развитие понимания речи, 

включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 
обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка.  

Обучение называнию 1-3-х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя», существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); развитие самостоятельной фразовой речи 
- усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный 

глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже 
(типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 
опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); развитие произносительной стороны речи - 

учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 
направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка.  
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 
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слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 
ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 
-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 
-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко - буквенного анализа и синтеза при 
работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

- развитие лексико-грамматических средств языка.  

Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 
качественных показателей:  

- расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 
- введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище);  

- с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.).  
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

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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-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 
экскаваторщик работает на экскаваторе. 

-развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 
представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 
обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 

слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко - 

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков 

и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 
произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и  теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 
лишь позднее дети овладевают навыком звуко - слогового анализа и синтеза двух -  

трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 
уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, 

у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 
односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
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Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 
переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 
(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены  
отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения  в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 
требованиями и персонифицированными возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 
высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 
предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

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); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, совершенствование связной речи: 
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закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих 

сюжетов, 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. 

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/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 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы 
планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов  в 
словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
 - знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 
взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 
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отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети подготовительной к школе 

группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 
предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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III. Организационный раздел  

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Помещение Вид деятельности, 
процесс 

Материальное обеспечение 

Группы Воспитательно- 

образовательная 

деятельность 

Мебель: столы, стулья, стеллажи, 

игровые материалы, дидактические 

и наглядные пособия, 
магнитофоны 

Спальни Дневной сон детей, 

спокойные игры 
Кровати,  стол,  переносное игровое 

оборудование, оборудование и 

материалы для гимнастик после сна 

Раздевалки Информационно – 
просветительская работа 

сродителями 

Самообслуживание 

Шкафчики, скамейки. Стенды, 
игры и материалы для организации 

деятельности детей на прогулках 

 

Музыкально-

спортивный  зал 

Воспитательно- 

образовательная 

деятельность в части 
художественно- 

эстетического развития 
детей  

Открытые, досуговые, 

методические 
мероприятия 

Воспитательно- 
образовательная работы в 

части физического 

развития детей, 
Здоровьесберегающая 

деятельность 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, стульчики детские, 

стулья взрослые, проектор, экран, 
музыкальный центр,  

подключение к интернет системе  
 

 

 
 

 
Скамейки, кольцеброс, обручи, 

мячи, скакалки, гимнастические 

палки, спортивные снаряды, 
футбольные ворота 

 

Логопедическая 

зона 
Коррекционно- 

развивающая работа 

учителя логопеда с 

детьми 

Игры, дидактический, 
иллюстрационный и раздаточный 

материал  по коррекции 
звукопроизношения, зеркало, стол 
учителя-логопеда,  стул  

Кабинет педагога-
психолога 

Коррекционно- 

развивающая работа 

педагога-психолога с 

детьми 

Психологический инструментарий, 
игры и пособия по познавательному 
и речевому развитию детей 

Медицинский 

кабинет 
Осуществление 

медицинской помощи 

Медицинские 

профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

2 стола, принтер, шкаф для 

документации, весы, ростомер 
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(антропорметрия) 

Методический 

кабинет 
Осуществление 

методической помощи 

педагогам  

Организация 

консультаций, семинаров 

круглые 

столы с родителями 

2 стола, ноутбук+WI FI, принтер, 
сканер, шкафы-стеллажи,учебно-

методический комплект к 
программе,наглядно-
дидактическиепособия, 
конструкторы деревянные, 

документация в соответствии с 
номенклатурой, подключение к 
интернет системе 

Детские площадки  Организация прогулок, 

праздников, развлечений, 

спортивных мероприятий 

Оснащены необходимым 
стационарным оборудованием для 
подвижных, сюжетно-ролевых игр 

Спортивная 
площадка 

Организация занятий по 

физической культуре, 

спортивный праздников и 

развлечений, флешмобов 

футбольные ворота, мягкое плитка 
резиновая,бум бревно, лабиринт 
«Зиг-Заг»  

Территория ДОУ Информация для 

родителей, 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Информационный стенд для 
родителей, место под огород, 

дорожная зона 

Фойе ДОУ, 

коридоры 

Для выставок детских 

работ,музейной 

педагогики, 

краеведения и т.д. 

Информационные стенды об 

учреждении, для родителей, для 
объявлений, стенды по ОБЖД, 
детские работы, совместные работы 
детей и взрослых 

 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

 

Методическое обеспечение Программы 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Основы физического воспитания в дошкольном детстве Парциальная программа. 

Москва, 2014г., И.А. Винер-Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова 

 Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Авторская программа. – Таганрог, 2011 г., Н.Н. Ефименко,  

 Коррекция нарушений речевого развития в «Театре физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного и школьного возраста», Н.Н.Ефименко, 

Т.Н.Измайлова, изд-во «Центр развития личности»,Таганрог,2007г. 

 «Играем вместе» игры для дошкольников и младшего школьного возраста, 

является пособием» к региональной программе» Крымский веночек» / Л.Г. 

Мухоморина, «Антиква», 2009 г. 
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 Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: практическое 

пособие/М.Н. Кузнецова. Айрис-пресс, Москва,2007. 

 «Организация спортивного досуга дошкольников» / Н.М. Соломенникова, изд-во 

«Учитель», Волгоград,2015г. 

 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада 

 Профилактика и коррекция плоскостопия у детей (Детство-Пресс) 

 Система занятий по профилактике нарушения осанки и плоскостопия у детей 

(Детство-Пресс) 

 Спутник руководителя физвоспитания дошкольного учреждения (Детство-Пресс) 

 Физическое развитие детей 3-4 лет. Осень. Планирование ОД 

 Игровой комплект «Физкультура в играх» Старшая группа 

 Физическое развитие детей 3-4 года. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 4-5 лет. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 4-5 лет. Сентябрь-ноябрь. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 5-6 лет. Декабрь-февраль. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 5-6 лет. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 5-6 лет. Сентябрь-ноябрь. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 6-7 лет. Март-май. Планирование ОД 

 Физическое развитие детей 3-4 лет. Декабрь-февраль 

 Физическое развитие детей 4-5 лет. Декабрь-февраль 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Система воспитания индивидуальности дошкольников.  В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

 Индивидуальный подход к ребенку в ДУУ. Организационно-методический 

аспект.  М.Д. Маханева 

 Адаптация ребенка в детском саду. О.Г.Заводчикова 

 Организация жизни и культура воспитания детейв группах раннего 

возрастаЛ.Н.Павлова 

 Беседы о правах ребенка.  Т.А.Шарыгина 

 Сказки звездного неба. Дубкова С.И. 

 Играем вместе.  Л.Г. Мухоморина,2009 (2шт) 

 Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста.  Мухоморина Л.Г. 

 Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников 

 Мир эмоций и чувств. Набор дидактических карт 

 Беседы с ребенком. Жизненные ситуации 3+ 

 Беседы с ребенком. Жизненные ситуации 3+ 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 Развивающие тесты для детей 5-6лет.  Земцова О.Н 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко 

 Играем вместе.  Мухоморина Л.Г., 2005 

 Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. В.А. 

Дрязгунова 

 Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников.  Е.И.Удальцова 

 Пальчиковые игры.  Лена Данилова 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников И.Г.Петерсон, 

Е.Е Кочемасова 

 Дидактические игры в детском саду. А.И.Сорокина(2шт) 

 Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. 

В.А.Дрязгунова 

 Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

А.Смоленцева 

 Познавательно - исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе.С.В. Машкова, Т.А.Макаренко, Л.А.Егорова 

 Большая книга Монтессори.   Дарья Орлова 

 Удивительный магнит.   Мухоморина Л.Г. 

 Познавательные сказки для детей 4 -7 лет.  Л.Н.Вахрушева 

 Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. 

Л.Н.Павлова 

 Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию (для детей 

старших групп) 

 Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию (для детей 

младших групп)Мухоморина Л.Г.,Ивкова Т.А Феклистова Е.В. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5. 

Н.Е.Васюкова,Н.М. Родина 

Математика в детском саду 5-6 лет. (Конспекты занятий) В.П.Новикова 

 Математика в детском саду 3-4 года (Конспекты занятий) В.П.Новикова 

 Предшкольный бум.  Галина Монина, Елена Панасюк 

 Животные под угрозой исчезновения. Гари Флеминг 

 Минеральные источники. С.В.Альбов 

 Лес и человек. В.Мишнев 

 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму. Саркидонова Т.И. 

 Безопасность. Пособие по основам ОБЖ для старшего дошкольного возраста 

 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 4-5 лет 
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 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 5-6 лет 

 Игры детей летом. Комплект прогулочных карт (36 карт) для детей 6-7 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 4-5 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 5-6 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 6-7 лет 

 Сезонные прогулочные карты. Весна старшая группа 

 Сезонные прогулки «Осень» (5-6 лет), старшая группа 

 Сезонные прогулочные карты. Весна подготовительная группа 

 Сезонные прогулочные карты. Весна средняя группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето средняя группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето старшая  группа 

 Сезонные прогулочные карты. Лето подготовительная к школе группа 

 Сезонные прогулочные карты. Осень подготовительная к школе группа 

 Сезонные прогулочные карты. Осень средняя группа 

 Беседы с ребенком. Комплект карточек. Защитники отечества (Сфера) 

 Россия- Народы России. 

 Сезонные прогулочные карты. Зима подготовительная  группа (56 карт) 

 Москва – столица России. Методическое пособие для педагогов и родителей.  С. 

Вохринцева 

 Путешествуем по Крыму. Знакомство дошкольников с историей родного края 

/сост. Э.Ф. Кемилева, Т.В. Лапшина, Л.В. Огурцова. – Волгоград: Учитель. 103 с. 

 Экологическое образование детей: лучшие практики образовательных 

организаций Республики Крым: сб. матер. Республиканского семинара / 

составители: Падалка Н.Ф., Подсмашная Н.Е., Лапшина Т.В., Кемилева Э.Ф.; под 

общей ред. Бахича Э.Э., ГБОУ ДПО КРИППО: Симферополь – 2018 

 Серия «Детям о Крыме». Животные Крыма. Часть 1. Звери крымского леса. 

Познавательная книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. /Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: Издательство 

«Наша школа», 2017 

 Серия «Детям о Крыме». Животные Крыма. Часть 2. Звери степей и лесостепей. 

Познавательная книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. /Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: Издательство 

«Наша школа», 2017 

 Серия «Детям о Крыме». Города Крыма. Гербы и флаги. Часть 1. Познавательная 

книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

/Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: Издательство «Наша 

школа», 2017 
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 Серия «Детям о Крыме». Города Крыма. Гербы и флаги. Часть 2. Познавательная 

книжка-раскраска для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

/Состав.: Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычев /Симферополь: Издательство «Наша 

школа», 2017 

 Красная книга Республики Крым. Животные. Издания второе, исправленное / 

Отв. Ред. д.б. н., проф. С.П. Иванов и к.б.н. А.В. Фатерыга. – Симферополь: ООО 

«ИТ «АРИАЛ», 2016 

 Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы. Издания второе, 

исправленное / Отв. Ред. д.б. н., проф. А.В. Ена  и к.б.н. А.В. Фатерыга. – 

Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2016 

 Основы православной культуры Крыма: Учебное пособие / под общ. ред. прот. 

Александра Якушечкина, проф. Т.И. Титовой – С.: Православная религиозная 

организация «Симферопольская и Крымская епархия», 2017 

 Играем вместе. Игры для детей дошкольного возраста. Составитель Л.Г. 

Мухоморина 

 Как это устроено? Аэропорт и самолет. Симферополь международный аэропорт 

 Атлас «Эндемики Крыма»  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 Программа развитие речи дошкольников. О.С.Ушакова – М.: ТЦ Сфера, 2019 

 Обучение грамоте в детском саду.  Л.Е. Журова 

 Нетрадиционные приемы развития речи детей старшего дошкольного возраст.  

Е.Л. Крутий 

 Коммуникативно-развивающая технология обучения русскому языку и развития 

речи детей старшего дошкольного возраста. Е.Л. Крутий 

 Читаем по слогам и целыми словами. ИгнатьеваТ.В., Сергеева В.А. 

 Развитие речи, подготовка к освоению письма. Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина 

 Говорю красиво и правильно. Л.М.Козырева 

 О «говорящих» движениях и чудесных превращениях. Е.В.Горшкова 

 Коммуникация развивающее общение с детьми 5-6лет.  

 А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова 

 Коммуникация развивающее общение с детьми 4-5лет. А.Г.Арушанова, 

Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова 

 Большая книга на развитие связной речи малыша. Ткаченко Т.А. 

 Обучение   дошкольников грамоте. Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская 

 Забияка-Воробей.  Стихи для детей. Раиса Царева-Форост 

 У Врача. Стихи для детей Раиса Царева, Форост 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа Нищева 
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 Развитие речи: конспекты занятий с детьми для подготовительной группы 

 Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

 Комплексные занятия по речевому, познавательному, художественному 

развитию 5-7 лет 

 Ветерок морских широт. Стихотворения для детей. Волкотрубов В.Ф., 2016 

 Азбука юного Крымчанина. Лидия огурцова 

 Бардышева Т. Ю. «Здравствуй, пальчик»; «Мой мизинчик, где ты был» Белая А. 

В. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»  

 Зажигина О. А. «Игры для развития мелкой моторики рук и использованием 

нестандартного оборудования» Иосоро Цуцум. «Упрощенная методика 

сохранения здоровья пальцевыми упражнениями» Москва 1990г  

 Петрова В. Г. «Психология умственно отсталых школьников»-

Москва.Академия,2002г  

 Тимофеева Е. Ю. «Пальчиковая гимнастика»-Санкт-Петербург,2008г 

Феоктистова В. Ф. «Образовательные здоровьесберегающие технологии»-

Учитель 2009г 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова 

 Художественно-эстетическое и социально-нравственное воспитание 

дошкольника. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. 

 Разноцветная дуга – это радуга. Мухоморина Л.Г. 

 Памятники Херсонеса. Вадим Хапаев 

 Конспекты занятий по этическому воспитанию (для детей младших групп 2 

шт.)Мухоморина Л.Г., Тригуб Л.М, Кемилева Э.Ф, Короткова С.Н. 

 Конспекты занятий по ИЗО.  Волчков В.Н, Степанова Н.В.(2шт.) 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая руппа.  

Программы, конспекты Г.С.Швайко 

 Здравствуй, здравствуй, Новый Год! Виктор Заверюха 

 Рассвет в лесу. Виктор Заверюха 

 Лесные истории. Виктор Заверюха 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

 ИЗО Альбом Лепим народную игрушку (Мозаика-синтез) 

 ИЗО Цветочные узоры Полохов-Майдана Альбом для творчества (Мозаика-

синтез) 

 Детский портрет Краснушкин Е.В. 

 Животные в русской графике. Краснушкин Е.В. (Мозаика-синтез) 

 Музыкальные занятия. Средняя группа 
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 Музыкальные занятия. Старшая группа 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа 

 Мастер Самоделкин. Аппликация из природных материалов (8 карт-моделей) 

 Мастер Самоделкин. Аппликация из шишек и желудей (8 карт-моделей) 

 Мастер Самоделкин. Аппликация 

 Мастер Самоделкин. Лепка из пластилина 

 ИЗО Хохломская роспись. Альбом 

 ИЗО Городецкая роспись. Альбом для творчества 

 ИЗО Мастерская гжели. Альбом 

 ИЗО Альбом. Лепим народную игрушку 

 ИЗО Альбом. Жостовский букет 

 ИЗО Альбом. Узоры Северной Двины 

 ИЗО Дымковская игрушка. Альбом для творчества 

 ИЗО:  рисование, лепка, аппликация. 5-6 лет.ЗИМА 

 Молодые крымскотатарские художники / составитель Д. Джанкози. – 

Симферополь: Издательский дом «Тезис», ил. На крымскотатарском, русском и 

английском языках – 2017 

 Раскраска для маленьких пассажиров. Симферополь международный аэропорт 

3.3. Распорядок и /или режим дня 

Режим работы ДОУ 

Режим работы ДОУ, смешанный: 

9 групп 12-ти часовые (7
00

–19
00

) 

3 группы 10,5 часов (7
30

–18
00

) – логопедические группы; 

5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходной. 

 
 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) с 07
30

-18
00

 (10,5 часов) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 4-5 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
30

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя гимнастика 8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

-8
50

 Воспитание культурно навыков и 

культуры поведения. 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
10

  Игровая деятельность детей 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

(включая перерыв) 

9
10

-10
00

  Познавательная, двигательная, 

продуктивная, речевая, музыкальная 

деятельности; формирование навыков 

общения и взаимодействия. 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

10
00

-10
20

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Подготовка к прогулке 

 

10
20

-10
40

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Прогулка  

10
40

-12
05

 

 

 

 Наблюдения, экспериментирование и 

труд в природе, двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки 12
05

-12
25

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
25

-12
55

 Воспитания культурно-гигиенических 

навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
55

-15
10

  Воспитание навыков самостоятельности. 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная продуктивная 

деятельность (среда) 

16
00

-16
20

 Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
30

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16
30

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с 

родителями. 

 

Теплый  период 

Режимные моменты 4-5 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность 

на воздухе 

7
30

-8
20

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8
20

-8
30

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 

 

Воспитание культурно навыков и культуры 

поведения. 

 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
10

  Игровая деятельность детей 

Непосредственно 9
10

-9
30

  Продуктивные виды деятельности 
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образовательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 9
30

-9
50

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
50

-10
10

 Познавательная, речевая, двигательная 

деятельность. Воспитание навыков общения и 

взаимодействия. 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

10
10

-10
30

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Прогулка         10
30

-12
05

 

 

Наблюдения, беседы, экспериментирование и 

труд в природе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

Возвращение с прогулки 12
05

-12
25

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
25

-12
55

 Воспитания культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

12
55

-15
10

  Воспитание навыков самостоятельности 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
10

-15
40

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
40

-16
00

 Игры детей,  

Воспитание КНГ 

Организованная 

продуктивная 

деятельность (среда) 

16
00

-16
20

   Конструктивная деятельность 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
00

-16
20

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16
30

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) с 7.30 ч до 18.00 ч (10,5-ти часовой) 
  

Холодный период 
 

Режимные моменты 5 – 6 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
30

-8
25

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика 8
25

-8
35

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8
35

-8
50

 

 

Организация дежурства, воспитание 

культурно навыков и культуры поведения. 
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Подготовка к НОД 8
50

-9
10

 Организация дежурства. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

9
10

-10
10

 

 

 

 

 Познавательная, двигательная, 

продуктивная, речевая, музыкальная 

деятельности; формирование навыков 

общения и взаимодействия. 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

10
10

-10
30

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10
30

-12
20

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 Наблюдения, экспериментирование и труд 

в природе, двигательная активность, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки       12
20

-12
35

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы. 

Подготовка к обеду, обед 12
35

-13
00

 Организация дежурства, воспитания 

культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13
00

-15
00

  Воспитание навыков самостоятельности. 

Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры. 

15
00

-15
15

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

(понедельник) 

15
25

-15
50

 Продуктивный вид деятельности 

(рисование) 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15
50

-16
15

 Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Свободная деятельность в 

группе 

Кружковая работа 

16
15

-16
45

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16
45

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями. 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты 5-6 лет Направленность работы 

педагога   общего характера 

Утренний прием детей на 

улице 

Свободная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика на 

улице 

7
30

-8
35

 Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8
35

-8
50

 Организация дежурства, воспитание     

гигиенических навыков и культуры 

поведения 



 70 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
10

 Организация игровой деятельности детей. 

Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
10

-9
35

 

 

Продуктивные виды деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

9
35

-9
50

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
50

-10
15

 Познавательная, речевая, двигательная, 

экспериментальная деятельность 

Воспитание навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

10
15

-10
35

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10
35

-12
35

 Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду,  

Обед 

12
35

-13
00

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание  

Подготовка ко сну 

Сон 

13
00

-15
10

 Воспитание самостоятельности, сон 

 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна, 

Полдник 

15
10

-16
15

 Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание. 

Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

кружковая работа 

16
15

-16
45

 

 

Дидактические игры, восприятие музыки, 

художественной литературы, досуг 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Уход детей домой 

16
45

-18
00

 Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная 

активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями 
 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

с 7.30 ч до 18.00 ч (10,5-ти часовой) 
 

Холодный период 
 

Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

7
30

-8
30

 Общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей под руководством 

взрослого, совместные игры детей со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения 

Утренняя гимнастика. 8
30

-8
40

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 8
40

-8
50

 Организация дежурства, воспитание культурно 
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завтрак навыков и культуры поведения 

Подготовка к НОД 8
50

-9
10

 Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9
10

-11
15

  Познавательная, двигательная, продуктивная, 

речевая, музыкальная деятельности; 

формирование навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

10
20

-10
40

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

11
15

-12
30

  Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

 Наблюдения, экспериментирование и труд в 

природе, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

Возвращение с прогулки 12
30

-12
45

 Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, чтение художественной 

литературы 

Подготовка к обеду, обед 12
45

-13
05

 Организация дежурства, воспитания культурно-

гигиенических навыков 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13
05

-15
00

  Воспитание навыков самостоятельности. Сон. 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15
00

-15
30

  Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание КНГ 

Свободная деятельность в 

группе 

15
30

-16
00

 Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к полднику 

Полдник 

16
00

-16
30

 Игры детей, трудовые поручение (организация 

дежурства), воспитание КНГ 

Кружковая работа 16
30

-17
00

 Деятельность детей 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

17
00

-18
00

 Подвижные игры, самостоятельная 

деятельность детей, общение с родителями 

 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты 6-7 лет Направленность работы 

педагога   общего характера 

Утренний прием детей на 

улице 

Свободная деятельность 

детей 

 

7
30

-8
30

 

 

 

 

 

Общение с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками 

Индивидуальная работа, трудовые 

поручения 

Утренняя гимнастика на 

улице 

8
30

-8
40

 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8
30

-8
50

 Организация дежурства, воспитание     

гигиенических навыков и культуры 
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поведения 

Игры, подготовка к НОД 8
50

-9
10

 Организация игровой деятельности детей 

Организация дежурства 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9
10

-9
40

 

 

Продуктивные виды деятельности 

Музыкальная деятельность 

Подготовка к прогулке 

 

9
40

-9
50

 Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на воздухе   

9
50

-10
20

 

 

Познавательная, речевая, двигательная, 

экспериментальная деятельность 

Воспитание навыков общения и 

взаимодействия. 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

10
20

-10
40

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживания 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

10
40

-12
45

 Наблюдения и труд в природе, двигательная 

 активность, самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к обеду,  

Обед. 

12
45

-13
05

 Формирование культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание  

Подготовка ко сну. 

Сон 

13
05

-15
00

 Воспитание самостоятельности, сон 

 

Постепенный подъем, 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15
00

-16
00

 

 

Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

 

Игровая деятельность 

Подготовка к полднику 

Полдник 

16
00

-16
30

 Игры детей, трудовые поручение 

(организация дежурства), воспитание КНГ 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

кружковая работа 

16
30

- 17
00

 

 

Дидактические игры, восприятие музыки, 

художественной литературы, досуг 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Уход  детей домой 

17
00

-18
00

 Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, двигательная 

активность, игры под руководством 

взрослого, общение с родителями 

 
 

 
ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

в ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режимные моменты 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурные занятия   

в  зале 

2 раза в 

неделю 

по 10 

мин. 

2 раза в 

неделю 

по 15 

мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 
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20 минут 

в неделю 

30 минут 

в неделю 

40 минут 

в неделю 

50 минут 

в неделю 

1 час 

в неделю 

Физкультурное занятие  

на прогулке  

 

1 раз в 

неделю 

по 10 

мин. 

10 минут 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

по 15 

мин. 

15 минут 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

по 20 мин. 

 

20 минут 

в неделю 

1 раз в 

неделю 

по 25 мин. 

 

25 минут 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 

 

30 минут 

в неделю 

 Музыкально-ритмические 

движения на музыкальных  

занятиях 

2 раза в 

неделю 

по 5 мин 

 

10 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

по 7,5 

мин 

15 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

по 10 мин 

 

20 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

12-15 мин. 

 

30 минут 

в неделю 

2 раза в 

неделю по 

12-15 мин. 

 

30 минут 

в неделю 

 

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(заполнить в соответствии с примерной программой и спецификой детского сада) 

Утренняя разминка 4 мин 4-5 мин 5-6 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Гимнастика после сна 7-8 мин 8-9 мин 9-10 мин. 10-12 мин 12-15 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

10 мин. 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультминутки во 

время занятий 
1 мин 1 мин 1,5-2 мин 1,5-2 мин 1,5-2 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения   

во время утреннего 

приема 

4 мин 7-8 мин 10 мин 10-12 мин 15 мин 

Индивидуальная  работа  

с  детьми  по  освоению  

ОВД  

5 мин 7-8 мин 10 мин 10-12 мин 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10 мин 

1 раз в 

месяц 

15 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

25 мин 

1 раз в 

месяц 

30 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ 

ИТОГО В 

НЕДЕЛЮ 

32 (42 мин) 
160(210мин) 

46 (61 мин ) 
230(305мин) 

58 (78 мин) 
290(390мин) 

71 (96 мин) 
355(480мин) 

89 (119мин) 
445(595мин) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

№95 "Звоночек", лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы. 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направлен-

ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным событиям и государственным праздникам важным для 

семьи и общества (4 ноября - День народного единства; Новый год; День 

Защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 12 апреля - 

День космонавтики; 9 мая - День Победы; 12 июня – День России);  

- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); -

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 

следующее:  

- количество праздников самостоятельно определяется педагогической 

общественностью МБДОУ, реализующими программу, в зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 
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образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или 

событиями);  

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая 

дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогической 

общественностью МБДОУ, реализующими программу в соответствии с 

расписанием НОД;  

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника;  

- формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-6 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);  

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач образовательной работы и достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда №95 "Звоночек" (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать: 

  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детских видов деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых; 

 двигательную активность детей, а также возможность для 

уединения.       

Наполняемость предметной среды должна отвечать принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования, важно подготовить необходимое оборудование, игровые, 
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дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей. Вместе с тем предметная среда создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и 

в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятие 

художественной литературы, коммуникативной и др.). 

При создании развивающей среды педагогами соблюдается принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации 

среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. Информативность предметной среды, предусматривающая 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. Правильно созданная предметная 

среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по интересам, 

возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Предметная среда современного детского сада не должна быть 

архаичной, она должна быть созвучна времени. 

 Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности. Предметы, 

игрушки, пособия, предлагаемые детям, должны отражать уровень 

современного мира, нести информацию и стимулировать поиск. Вместе с тем 

традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по себе. 

Руководителям образовательных организаций необходимо систематически 

проводить анализ состояния предметной среды с целью приведения ее в 

соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими 

требованиями (единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении 

произведений искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность, 

соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.) 

 При реализации АОП в МБДОУ № 95 «Звоночек» в различных 

организационных моделях и формах предметная развивающая среда отвечает:  

- критериям оценки материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в образовательных организациях,  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях.   
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Целевой ориентир АОП позволяет сконструировать многофункциональную 

РППС для осуществления процесса развития творческой личности 

воспитанников на каждом из этапов развития в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Задачи: 

-организация развивающей среды, способствующей эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов; 

-создание условий для обеспечения разных видов деятельности дошкольников; 

-комфортных условий пребывания воспитанников, приближенных к домашним; 

-содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной РППС; 

-приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере. 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения даёт место развитию образовательной, воспитывающей, 

стимулирующей и коммуникативной функций. Самой главной задачей является 

стремление повысить самостоятельность и самодеятельность ребенка.

 Развивающая предметно-пространственная среда коррекционной группы 

№95 "Звоночек" моделируется и трансформируется в зависимости от возраста 

детей, их особенностей, периода обучения и образовательной программы, имеет 

открытый характер, подлежит корректировке и развитию.  

Модель блочно-тематического планирования разработанное с учетом 

целевых ориентиров АОП предусматривает регулярное обновление и 

удовлетворение текущих потребностей ребятишек (еженедельно). Исходя из 

этого, при создании данной среды, для любых возрастных групп в МБДОУ №95 

"Звоночек" обязательно учитываются психологические факторы 

взаимодействия участников образовательно-воспитательного процесса и общая 

атмосфера, включающая дизайн дошкольного учреждения. 

 В Программе учтен принцип гибкого зонирования и комплексирования 

построение непересекающиеся сферы активности дает детям возможность 

заниматься разными делами одновременно, и при этом не мешать друг другу. 

Также дошкольникам необходимы место отдыха и уединения. Программой 

предусмотрен и гендерный принцип предметно-развивающей среды который 

дает возможность проявить себя с учетом их способностей. Для этого 

предусмотрены игровые комплекты, которые будут учитывать интересы всех 

детей. Они сориентированы на формирование познавательного интереса и 

занимательны для мальчиков, и для девочек.  

Компьютерно-техническое оснащение №95 "Звоночек" используется для 

различных целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликацион-

ных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) родителям предоставляется разноплановая возможность 

ознакомиться с АОП №95 "Звоночек", для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания.  

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и дошкольного учреждения в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

7 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

http://government.ru/docs/18312/
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дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

31 июля 2020 г. № 373. 

8. Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51ин/23-03  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.01.2019 г. №31 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155. 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

САНПИН» СП 2.4. 3648-20). 

12. Распоряжение от 06.08.2020г. №Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организации 

осуществляющих образовательную деятельность» 

13. Письмо Министерства просвещения Р.Ф. от 16.05.2019 №ТС-1192/03 

 

3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
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6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

14. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

15. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

16. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

17. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

18. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

19. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014. 

20. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

21. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

22.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

23. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 
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24. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

25. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на 

занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

26. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

27. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

28. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

29. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

30. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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IV Раздел. 
Краткая презентация Программы. 

Полное название: Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №95 

"Звоночек" муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым (далее - Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса №95 "Звоночек". 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП) предназначена 

для специалистов учреждения, в котором проходят коррекционную работу дети 

с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 
Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 
группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 
дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 
непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 
оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 
из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 
этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 
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на   IV   уровне  речевого  развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 
Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с учетом контингента 
воспитанников: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда; характер 
взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом; 
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 
дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 
планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня 
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 
АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), 
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специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

АОП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 
индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности,  таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

–познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 
материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АОП дошкольного образования детей 
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 
числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок или режим дня, 
особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого- педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 
развития детей. 
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