
Экз.№___ 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад компенсирующего вида №401» городского округа Самара 

 
 
 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО: 
решением педагогического совета  
МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара 
протокол № 5 
от  «29»  августа  2023  г.  
 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 заведующий  МБДОУ «Детский сад № 401»    
 г.о.Самара 
 __________О.А.Кривошеева 
 Приказ №_71_  от «29_ » августа  2023  г.  
 
 

C=RU, O="МБДОУ ""Детский сад №                                                                                                
401"" г.о. Самара", CN=Кривошеева 
О.А., E=doo401@samara.edu.ru 
00ba1bdd68aa5d76ad 2023.09.01 
13:16:21+04'00' 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №2 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(общим недоразвитием речи)  

 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 

 
Учитель-логопед:  Дунаева Т.И. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2023 

mailto:E=doo401@samara.edu.ru


 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 
а) цели и задачи реализации РП 
б) принципы и подходы к формированию РП 
в) характеристики особенностей развития детей средней группы  
1.2. Планируемые результаты освоения РП в средней группе 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей средней группы (оценочные 
материалы) с указанием методов и источников диагностики, ее авторов  
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
б) Способы и направления поддержки детской инициативы  
2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов  
2.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей вгруппе 
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов 
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
Комплексно-тематическое планирование. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Режим дня. 
Учебный план. 
Календарный учебный график 
3.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 
изобразительного искусства 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в средней 
группе 

 
Приложение: 
1. Списочный состав детей средней группы. 
2. Перспективное планирование подгрупповых занятий логопеда по формированию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи на учебный год. 
3.Годовой план работы с родителями 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа (далее – РП) учителя-логопеда средней группы компенсирующей 

направленности для детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) разработана на основе Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №401» 
городского округа Самара. 

При разработке РП руководствовались следующими нормативными документами: 
- требования ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 
2023 г., регистрационный № 72149); 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 
№МО-16-09-01/587ТУ 

- Устав МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара. 
 
РП является документом, в соответствии с которым учитель-логопед осуществляет 

образовательную деятельность с обучающимися 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР), а именно общим недоразвитием речи. 

Структура РП включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел РП включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы в средней группе, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел РП включает содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 
коррекционно-развивающей работы в старшей группе). Содержательный раздел РП также 
включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
включение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в социум. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в старшей группе, режим дня группы, учебный план. 

 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
 
а) цели и задачи реализации РП 
 
Цель реализации РП в соответствии с ФГОС ДО (п.1.5):  
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

 



 

 

 
 
Цель реализации РП в соответствии с ФАОП ДО (п.10.1.): 
- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

РП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста 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. 

 
Задачи РП в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6) и ФАОП ДО (п.10.2.):  
-реализация содержания АОП ДО; 
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования 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 педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-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 обучающихся 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 развития обучающихся с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

 
б) Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В соответствии со ФГОС ДО (п.1.4) РП построена на следующих принципах: 
 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
6. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 

7. Поддержка разнообразия детства. 
8. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
9. Позитивная социализация ребенка. 
10.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и обучающихся. 

11.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

12.Сотрудничество ДОО с семьей. 
13.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 
Специфические принципы и подходы в соответствии с ФАОП ДО (п.п.10.3,10.3.3): 
 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 
и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 
речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

Принцип интеграции, предусматривающий совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 
родителей отражено в совместной работе всех участников образовательного процесса во 
всех пяти образовательных областях: 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 



 

 

представлений об окружающем мире. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 
коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Подходы к формированию Программы: 
1. Переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном 

содействии всех участников образовательных отношений. 
2. Содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 
образования. 

3. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с 
учетом особых потребностей воспитанников. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений Программы предполагает углубленную работу по 
гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 

 
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Среднюю группу посещают дети с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) 4-5 лет. 
Дошкольники с ОНР - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 
речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 
в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 



 

 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Поним ние речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 
его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

Воспитанники средней группы - дети с ОНР от 4 до 5 лет. Речевая недостаточность 
при общем недоразвитии речи у данных дошкольников варьируется от полного отсутствия 
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития, т.е. в любой возрастной группе дети могут иметь 
как 1, так и 2, и 3 уровень речевого развития. 

 
 



 

 

 
Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет с ОНР 

 
Для детей с ОНР 4-5 лет характерны индивидуальные особенности в развитии, 

особенно в развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-5 лет может проявляться в 
разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до элементарной 
фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Без специального побуждения к речи дети 
малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 
недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, 
звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, 
обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых смазанно, нечетко и 
крайне неустойчиво. Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и 
жестами.  

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 
недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в 
области природных явлений).  

Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают трудности даже при отборе 
сходных по названию, но разных по значению слов, не доступны операции фонематического 
анализа и синтеза.  

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 
смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при 
использовании его допускается много разнообразных ошибок, отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических форм: замены падежных окончаний, ошибки в употреблении 
форм числа и рода, при изменении существительных по числам, отсутствие согласования 
прилагательных с существительными, числительных с существительными. Много ошибок 
дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются 
вообще,  при этом существительное употребляется в исходной форме. Союзы и частицы в 
речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 
наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 
сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового состава. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный уровень 
развития отдельных свойств внимания, трудности его переключения и распределения, 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, наблюдается отставание 
в развитии словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процессами анализа, 
синтеза, сравнения и обобщения. 

Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 
плохая координация сложных движений, целенаправленность и сила движений, отмечается 
также снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, 
нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для 
детей характерен низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах 
деятельности. 

У детей с ОНР 4-5 лет плохо сформированы навыки самообслуживания. 
 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
• Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 



 

 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 
ТНР в соответствии с ФАОП ДО (п.10.4.3.2): 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

18) 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; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 



 

 

словотворчество; 
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 
1.1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (перечень 

оценочных материалов) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФАОП ДО 
(п.п.10.5.4, 10.5.5). 

 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 
образовательной деятельности. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО и 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

-целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 
итоговом аттестации обучающихся. 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 



 

 

-оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики:  

- на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени 
его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика – сентябрь месяц);  
- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 
финальная диагностика – май месяц).  

Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР проводится педагогами и 
специалистами по методике Верещагиной Н.В. Предлагаемые критерии оценки развития 
ребёнка соответствуют общевозрастным достижениям, что обеспечивает возможность 
продолжить обучение в общеразвивающей группе детского сада (при необходимости).  

Система педагогической диагностики (мониторинга) содержит 5 образовательных 
областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 
содержания образовательной программы ДОО.  

В образовательной области «Речевое развитие» некоторые позиции оценки достижений 
ребёнка воспитатель оценивает в совместной деятельности по заданиям учителя – логопеда или 
совместно с учителем – логопедом, если в этом возникнет необходимость. Остальные параметры 
оценки воспитатель оценивает через общение с ребёнком в различных ситуациях: в обучающих 
ситуациях по другим образовательным областям, в игровых ситуациях и в быту. 

Диагностический инструментарий: стимульный материал (картинки, предметы, 
игрушки и т.д.)  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 
пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 
позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.  

 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики речевого развития 
воспитанников с ТНР учителем-логопедом используется «Речевая карта» для детей 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 4-5 лет Е.В.Мазановой. 
(Приложение №3 – Речевая карта для детей с ОНР 4-5 лет.).  

Учитель-логопед проводит исследование уровня развития речи по речевой карте, 
состоящей из 6 основных разделов: состояние словаря, грамматического строя речи, связной 
речи, фонетической стороны речи, фонематической стороны речи и слоговой структуры 
речи, по результатам диагностики заполняет лист оценки и выявляет уровень речевого 
развития. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 
•  Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика, осуществляемая 

учителем-логопедом): 
 

Параметры Методика  
 

Форма Сроки Ответствен
ный 

-Анамнестические 
данные 
-Состояние 
мимической 
мускулатуры 
-Состояние моторики 
-Общее звучание речи 
-Высшие психические 
функции 
-Состояние словаря 
-Грамматический 
строй речи 

Мазанова Е.В. 
Обследование речи 
детей 4-5 лет с ОНР. 
Речевая карта для 
проведения 
обследования в 
средней группе ДОУ. 
Издательство: ГНОМ 
и Д 
Мазанова Е.В. 
Обследование речи 
детей 4-5 с ОНР. 

Сбор 
анамнестиче
ских данных 
(беседа с 
родителями, 
анализ 
медицинской 
карты), 
 
Индивидуаль
ная беседа 
Наблюдение, 

Сентябрь 
май 

Учитель- 
логопед 

https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550


 

 

-Связная речь 
-Фонетическая 
сторона речи 
-Фонематическая 
сторона речи –
Слоговая структура 
слова 

Методические 
указания и картинный 
материал для 
проведения 
обследования в 
средней группе ДОУ. 
Издательство: ГНОМ 
и Д 

 
Диагностиче
ские задания 

 
Речевые карты заполняются учителем-логопедом после завершения обследования. Далее 
заполняется мониторинг группы: 
 
№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 Уровень речевого развития 

Примечание 
1 – уровень развития лексической стороны речи; 
2 -  уровень развития грамматического строя речи; 
3 – уровень развития связной речи; 
4 – уровень развития фонетической стороны речи; 
5 – уровень развития фонематической стороны речи; 
6 – уровень развития слоговой структуры слова. 
 

По результатам обследования уточняется логопедическое заключение - 
определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с 
психолого-педагогической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 
речи, I уровень речевого развития, II уровень, III  или IV уровень речевого развития). Затем 
отражается специфика речевого нарушения в соответствии с клинической классификацией 
(алалия, ринолалия, дизартрия и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8


 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, в соответствии с ФГОС ДО, ФАОП ДО,  

 
При разработке Программы в соответствии с п.11.1 ФАОП ДО  используются 

образовательные модули по образовательным областям: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие - на основании 
единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 
образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 
развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных программах.  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на ФАОП ДО.  
Дополнение содержания образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 
перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях. 

 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.1: 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности в соответствии с ФАОП ДО (п.32.1.) являются 
создание условий для: 

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

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

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
-развития игровой деятельности. 
 
С детьми среднего дошкольного возраста содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" направлено на совершенствование и обогащение 
навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной 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 педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 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 педагогических работников в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 
организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 
с другими детьми 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 педагогических 
работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 
особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 
с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 
целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 
развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 
способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 
(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 
ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Познавательное развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.2: 

 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
формирования познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности; 
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" с детьми 

среднего дошкольного возраста обеспечивает повышение познавательной активности 



 

 

обучающихся 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 обучающихся узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 
причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся 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.  

Воспитатели обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 
играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся 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. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 
педагогическим работником литературные произведения по ролям 

 
Речевое развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.3: 

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. 
 
С детьми среднего дошкольного возраста содержание образовательной области 

"Речевое развитие" направлено на формирование у обучающихся 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 
обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 
учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 
делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 
речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 
Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 



 

 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 
речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 
эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 
 

Содержание образовательной деятельности с 4 до 5 лет: 
 
Развитие словаря  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 
ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 
явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

 
Формирование грамматического строя речи  

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми.  
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  



 

 

 
Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 
стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 
простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,  
различать слова с начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 
звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  
 
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)  

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 
буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Перечень используемых методических пособий 
Формирование словаря. 
Развитие грамматического 
строя речи. 
Развитие связной речи  

(учитель-логопед) 
 
 

Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 
7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 
Нищева Н.В. –СПб: ООО «Издательство 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 
русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 
 
Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для 
детей дошкольного возраста. Учебно-методическое 
пособие. Н.В. Нищева– СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 
лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

Развитие речи 
(воспитатель) 

Материал к занятиям по развитию речи. Подрезова 
Т.И. (1,2.3 выпуск). –М.:Айрис-пресс, 2011 
Материал к занятиям (по лексическим темам). 
Скоролупова О.А.-М.:Издательство 
«Скрипторий2003», 2006 

 
 

Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.4: 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

-развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности. 

 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 
соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду 
для детского художественного развития. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности обучающихся с ТНР в среднем дошкольном 
возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 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 



 

 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 
У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 
совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 
представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 
формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное 
рисование. 

При реализации направления "Музыкальная деятельность" обучающиеся 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). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 
состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 
воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 
логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 
Физическое развитие в соответствии с ФАОП ДО (п.32.5): 

 
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 
ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 



 

 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 
играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной 
активности. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 
следующим разделам: 

-физическая культура; 
-представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у обучающихся 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 обучающихся с нарушением речи. 
 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик (п.24) 
 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 
совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 
взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 
степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  



 

 

 
Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 
деятельности 

в самостоятельной 
деятельности 

3-5 лет Игровые объединения 
состоят из 2—5 детей. 
Увеличивается 
продолжительность 
игрового взаимодействия. 
Распределяют роли. 
Согласовывают игровые 
действия по ходу игры. 
Появляется ролевое 
общение. При конфликтах 
оказывают давление на 
партнеров, но чаще 
пытаются объяснить 
партнеру правомерность 
своих притязаний. 

Речь ребенка состоит 
из сложных предложений. 
В беседе дети  адресуют 
свои высказывания друг 
другу.  

Способность (с 
помощью взрослого) 
разделить материал и 
распределить 
обязанности при 
выполнении работы. 
Усиление взаимного 
контроля за 
действиями 
сверстника. 
Стремление к 
получению конечного 
результата. 
Интересен не только 
процесс работы, но и 
ее результат — 
получение конечного 
продукта. Много 
общаются по делу, 
дают советы и могут 
прислушиваться к 
мнениям других, хотя 
часто настаивают на 
своем, пытаясь 
доказать собственную 
правоту. 

Уровень развития 
сотрудничества можно 
оценить, создав детям 
условия для совместной 
продуктивной 
деятельности. Перед ними 
ставится цель — сделать 
общую аппликацию, 
рисунок или постройку, а 
процесс изготовления 
разбивается на отдельные, 
но зависящие друг от друга 
операции. Выполняя эти 
операции, ребенок попадает 
в такую ситуацию, когда 
ему необходимо вступать в 
отношения сотрудничества, 
чтобы получить конечный 
продукт. 

Особое внимание 
обратить на тех детей, 
которых сверстники почти 
никогда не выбирают для 
совместной работы. Чаще 
такие дети или очень 
агрессивны, или, наоборот, 
стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно 
возникающие конфликты, 
как правило, гасятся внутри 
группы, но иногда 
необходима помощь 
взрослого. 

 
В группе организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Культурные практики Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 
воспитателя и детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
игры-драматизации, строительно-конструктивные) 
направлены на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально-эмоционального 
опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 
в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных 



 

 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 
дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская  Предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию. И обязательно включение детей 
в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 
пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театральная гостиная  Это форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале.  

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг  

Это система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг  
 
 
 
 
  

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Трудовая деятельность  Коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.  

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и 
форм деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта.  

В ДОО основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками с ТНР, 
являются: 

— игра, продуктивная деятельность; 
— познавательно-исследовательская деятельность; 
— развитие речи и чтение; 
— практическая деятельность; 
— результативные физические упражнения; 
— развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в освоении 



 

 

содержательных областей; 
— музицирование: логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные 

инсценировки; 
— проектная деятельность; 
— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 
Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 
возможностями по рекомендации логопеда. 
 
б) Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 
чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее 
благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной  
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками логические игры, 

развивающие игры математического содержания;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 

- и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 
область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 
в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 
и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 
желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 



 

 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 
приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 
С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 
деятельности.  

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы.  

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским 
вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 
направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному 
общению с ребёнком.  

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 
планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 
перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 
дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 
ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися  (смена примерно раз в два месяца). 

 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 
1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 
связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 
обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 
и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 
уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 
взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 



 

 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 
помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 
 

Способы и направления 
 

Поддержка детской инициативы 
Способы Направления 

Создание условий для самовыражения в 
различных видах деятельности и различными 
средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, 
общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения,  
а также использование интерактивных форм 
обучения.  

Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 
индивидуальная свобода деятельности; 
самоопределение 
 

Создание условий для развития и 
развертывания спонтанной детской игры: 
выбор оптимальной тактики поведения 
педагога; 
наличие времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 
часов в день, непрерывность каждого из 
временных промежутков должна составлять по 
возможности не менее 30 минут, один из таких 
промежутков отводится на прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов  

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор партнеров 
осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

Давать посильные задания поручения; 
снимать страх "я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у ребенка 
есть личный интерес что-то делать (желание 
помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 
остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 
них.  

Давать посильные задания поручения; 
снимать страх "я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у 
ребенка есть личный интерес что-то 
делать (желание помочь, поддержать, 
быть не хуже или лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на 
возможные ошибки и неудачи, 
адекватно реагировать на них.  

 
 
 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы  
по образовательным областям 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


 

 

Образова- 
тельная 
область 

Формы 
поддержки детской инициативы 

Приёмы, средства 
поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность  
детей 

Речевое 
развитие 

Эмоционально-п
рактическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).  
Обучающие 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек.  
Коммуникативн
ые игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные)  
Сюжетно-ролева
я игра  
Игра-драматизац
ия  
Работа в 
книжном уголке  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
Сценарии 
активизирующег
о общения.  
Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
Беседа с опорой 
(и без) на 
зрительное 
восприятие   
Хороводные, 
пальчиковые 
игры 
Артикуляционная 
гимнастика 
Настольно-печат

Игра 
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные  
игры(коллективн
ый монолог)  
Самостоятельна 
художественно-р
ечевая 
деятельность 
Сюжетно-ролева
я игра.  
Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок  
Театрализованн
ые игры.  
Игры с 
правилами.  
Игры парами 
(настольно- 
печатные)  
 Совместная 
продуктивная  
деятельность 
детей 
Словотворчество 
Пересказ 
 

картотека 
стихотворений, 
загадок, 
закличек, в том 
числе 
предполагающи
х додумывание 
концовки 
воспитанников; 
произведения 
художественной 
литературы 
Различный 
материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 
Наборы 
сюжетных 
картинок 
Технические 
средства 
обучения 
Костюмы, маски 
Картотека игр 
Картотека 
упражнений для 
артикуляционно
й гимнастики. 
 
 

произведения 
художественной 
литературы 
Различный 
материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 
Наборы 
сюжетных 
картинок 
Настольно-печатн
ые игры 
 



 

 

ные игры 
 Продуктивная 
деятельность   
Разучивание  
стихотворений,  
скороговорок,  
чистоговорок  
Речевые задания 
и упражнения 
Обучение  
Объяснения  
Литературные 
праздники, 
досуги  
Ситуативное 
общение 
 Творческие 
игры 
Театр 

 
 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется по 5 основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО и Письмом 
министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 
№МО-16-09-01/587ТУ стр.25 
 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. 
 
3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 
 
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 
5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 
 
Работа с родителями строится на основе правил: 
 

• Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
• Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 
• Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 
• Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 
• Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало). 



 

 

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации   
Беседы                 

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий, тренинги, семинары. 

Издание местной периодики, буклеты, 
консультации, оформление стендов, 
папок-передвижек, альбомов с актуальной для 
родителей информацией. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, 
досугах, развлечениях, и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

1.Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка; 

2.Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей должен быть  предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3.Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей  (законных  представителей) в интересах детей; 

4.Ииндивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение 
педагога и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 
представителей) в совместное решение образовательных задач; 



 

 

5.Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 
младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 
детей. 

 
В соответствии с ФАОП ДО (п.39, п.39.3.) все усилия педагогических работников по 

подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно 
успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 
должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 
функций у обучающихся. 

Во всех группах осуществляется взаимодействие учителей-логопедов с родителями 
по  привлечению их к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают еженедельно по понедельникам в 
письменной форме, размещая на стенде информационном или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 
развитии.  

  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 



 

 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

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

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 
с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

9.Содержание направлений работы с семьёй в каждой из пяти образовательных 
областях. 

Формы взаимодействия с родителями по основным направлениям развития 
ребенка 
Социально - коммуникативное развитие 
-Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 
взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 
норм и правил). 
-Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом. 
Познавательное развитие 
-Ознакомление родителей с основными показателями по познавательному развитию детей. 
-Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного 
развития детей при их личной встрече с воспитателем, учителем-логопедом. 
-Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 
литературы и участия в математических и др. праздниках. 
-Участие родителей в игротеках. 
-Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным 
развитием детей. 
Речевое развитие 
-Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 
культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
-Индивидуальное обсуждение с родителями результатов речевого обследования развития 
детей при их личной встрече с 
воспитателем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом. 
-Привлечение родителей к проведению работы в семье по развитию речи и участию в 
речевых и др. праздниках. 
-Участие родителей в игротеках 
-Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым развитием детей. 
Коррекционно-развивающая работа: 
Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения 
логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых 
нарушениях, выявленных у ребенка, рассказывает о необходимости обращения к 
специалистам-медикам для обследования ребенка и возможного лечения, информирует о 
плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 



 

 

родители получают на приемах логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях 
ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 
-организацию домашних занятий с ребенком на основе методических рекомендаций 
учителя-логопеда; 
-проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 
-систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков и 
введению их в речь; 
-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение 
успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 
научиться говорить правильно. 

 
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 
родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 
работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 
нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 
обследования ребенка в соответствии с требованиями, 
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 
конфиденциальной. 
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 
аудиовизуальной и устной словесной форме. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 
• единый и групповой стенды; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 
педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
• баннеры; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 
родителями каждого ребенка являются: 
• паспорт здоровья; 
• индивидуальные тетради детей; 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 
формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 
развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 
образовательных мероприятий; 
• учебные видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 
осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
• при общении по телефону; 
(сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 
и чтению художественной литературы 

 
10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 



 

 

-организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 
-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 
 
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов  

 
Согласно ФАОП ДО (п.43.5) педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей 3-7 лет: 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно 
деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  
-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  
-двигательная  деятельность  (основные  виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно - бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
-музыкальная деятельность (слушание  и  понимание  музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
 
Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 
такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от 
общеразвивающих групп. 

-Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 
работы отдельно для каждого ребенка. 

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 
содержания образования. 

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 
изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 
результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи 
программа широко использует принцип интеграции содержания образования. Согласно 
ФАОП ДО и комплексной образовательной программе, интегрированные 
коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 
помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 
-как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного 
дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного 
восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

-взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 



 

 

интеграция); 
-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занятия); 
-синтез детских видов деятельности. 
В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 
эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 
познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и самостоятельность 
детей. Программа предполагает различные способы организации образовательного 
процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, 
экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 

 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 
-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

 
При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

-при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

-репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

-метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

-при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления 
о своих возможностях, умениях, потребностях. 

 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 
метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 
результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 
комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 



 

 

 
Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 

-чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
ауидиокниги, иллюстративный материал); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования 

и конструирования); 
-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 
 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 
образовательном процессе. 

 
Для реализации Программы выбраны и определены формы, методы, способы 

реализации 
Варианты проведения занятий 

Фантазийное 
путешествие или 
воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 
воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 
чувственного опыта; помогает установлению связи 
абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 
команде 

Спортивные 
соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 
умение работать в команде  

интеллектуальный 
марафон, викторина, 
КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 
в команде. 

Капустник, театральная 
викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация 
(специально 
организованная, 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи 
информации, сведений, знаний, представлений. 



 

 

импровизированная).  

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение представлений в 
рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 
подготовка. 

Театрализованное 
представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 
программе. Предполагается подготовка. 

 
Спектр выбираемых форм, степень и характер их применения зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников.  
 
Средний дошкольный возраст: часть занятий, требующих продуктивной 

деятельности детей, организуются посредством совместной коллективной деятельности. 
Поскольку у детей активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий 
компонент НОД можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными 
путешествиями. Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), в 
средней группе ведётся подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. 
Вводится самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 
математических представлений.  

 
Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 
 

Направления 
развития и 

образования детей 

Формы работы 
Средний дошкольный возраст 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая  игра 
Ситуация общения. 
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  
Интегративная деятельность 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

  
2.1.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы  

(в соответствии с ФАОП п.43) 
 



 

 

2.1.4.1.Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

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

помощи обучающимся 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 образовательной программы 
дошкольного образования. 

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 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 родителям (законным представителям). 

 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 
-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

-социально-коммуникативное развитие; 
-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

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 обучающихся с ТНР. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся 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, механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия), 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 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор 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 обучающихся с ТНР, которая должна 
быть реализована в образовательной организации, планируется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем их речевого развития. 

 Программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать: 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 
образовательной организацией;  

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы; 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 



 

 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 
представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 
летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 
мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 



 

 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 
выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 
профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 
объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 
в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 
таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 
фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 
простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 
средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

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

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 
обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 
разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 
разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 
нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 



 

 

организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 
информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 
степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 
синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 
согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 
после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 
в односложных словах и их последовательности. 

 
 

•  Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей осуществляется в средней группе на основе Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2023г. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями 
речи: общее недоразвитие речи. 

Учебный год в группе начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 
первого июля). 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 
работы на учебный год. 

В конце сентября специалисты на психолого-педагогическом совещании при 
заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 
основании полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 
старшей  группы в соответствии с утвержденным планом работы.  

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года 
с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В группе учителем-логопедом проводится ежедневно индивидуальная работа с детьми и 
подгрупповая работа 4 раза в неделю, а один раз логопед проводит только индивидуальную 
работу или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 
консультирование родителей; этот же день отводится для совместных занятий с 
музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 
подгрупповой работы.  

В середине учебного года, с 30.12 по 10.01 в группе устраиваются зимние каникулы, а 
в начале мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия.  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы проводится только 
индивидуальная работа с детьми, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 
занятия. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное   развитие»,   
«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 
направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 
физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития личности каждого ребенка. 



 

 

 
• Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 
безбарьерной среды их жизнедеятельности. 
 
     В ДОО созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР: 
- имеется специальное помещение для коррекционной работы с детьми (логопедическая зона 
в групповом и в спальном помещении); 
- кабинет педагога-психолога. 

В группе в спальном помещении предусмотрена зона для логопедических занятий, 
оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых психических 
функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный, 
дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в логопедической зоне и групповом помещении обеспечивают: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и  творческую  активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 
-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в 
логопедической зоне создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано 
таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 
его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и в логопедической зоне, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию. Так для детей  характерна моторная неловкость, плохая координация движений 
особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые 
помещения  не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 
мебель закреплена, нет острых углов. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении соответствует изучаемой 
лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую 
неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно- пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

 
• Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

В ДОО не предоставляются услуги ассистента (помощника), групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия с детьми с ОВЗ проводит учитель-логопед и 
педагог-психолог. 
 
 



 

 

• Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
специалистов ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников включает: 
-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

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

 
Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача, 

которую решают учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, старший воспитатель, медицинская сестра. 

Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, намечает 
объем и содержание коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется по двум 
направлениям: устранение собственно речевого нарушения; преодоление и предупреждение 
вторичных проявлений. 

Таким образом, коррекционная работа осуществляется благодаря преемственности в 
работе всех специалистов ДОО. 

Учитель-логопед является организатором и координатором  
коррекционно-развивающей работы  всех специалистов, осуществляет постановку речевого 
дыхания, коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, 
введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, 
практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 
помогает личностному росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 
обучению в школе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 
преемственности в работе логопеда и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это: 
-совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  
-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
-оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, 
-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 
 В начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 
 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
• логопедические пятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа; 
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 



 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 
игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался 
с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную 
работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 
наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 
общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 
примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 
рекомендуемых для каждой недели работы психологом, музыкальным руководителем.  

Регулярно организуются интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 
время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 
коррекционно- развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 
игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 
решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации 
и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 
целом. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения их 
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 
музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 
воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 
принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 
интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных 
группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 
разнообразных приемов работы, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 
продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на 



 

 

прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно 
поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем 
организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов. 

 
Педагог-психолог проводит коррекционно–развивающую работу с детьми по 

развитию высших психических функций, коррекции отклонений в поведении, 
профилактическую работу по эмоциональному развитию.                

 
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 
память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  
выразительность, сила голоса). По мере совершенствования речевого развития ребёнка с 
ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 
детей в театрализованной деятельности, играх–драматизациях, инсценировках, 
музыкальных сказках. 

Воспитатель, инструктор по физическому развитию, проводя занятия по физическому 
воспитанию, решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию, 
направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 
способствует формированию психомоторных функций, а также  специальные, 
коррекционно–развивающие задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию 
и передаче движений с учётом пространственно–временных характеристик, 
совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 
возможность закрепления лексико–грамматических средств языка путём специально 
подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 
лексической темы.  

Интеграция усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 
педагогики и  коррекционной педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка 
с речевыми нарушениями.  

Эффективность и стойкость результатов достигается только при наличии единого 
коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей. 

 
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 
 
Специфика РП определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания. 
Адаптация РП осуществляется следующим образом: 
-внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно:  

-внесение изменений в целевой раздел (в части определения целей и задач, описания 
планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части 
используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в части определения 
режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей 
среды и др.). 

-включение дополнения в содержательный раздел, а именно в образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений, а также в вариативную часть 
Программы 

 
Учебный год для детей с ТНР начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 

июня) и условно делится на три периода: 



 

 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май. 
 
Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 
Модель коррекционной работы: 
Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых 

имеет свои цели, задачи, методы. 
-диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования (психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 
выраженности нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию детям 
психолого-педагогической помощи в условиях ДОО; 

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: 

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

• изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 
статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 
функции, получаемом лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

-Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

-Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

-Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

 
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых 
недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ТНР в условиях 
ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 
социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 
коррекции речевых нарушений); способствует формированию предпосылок универсальных 
учебных действий дошкольников (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка 
и подготовить его к обучению в школе. 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 



 

 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 
с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 
коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 
картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 
воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума 
ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 
стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, 
сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и 
разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 
работающими с ребенком.  

Основная цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, 
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения. 

Задачи ППк: 
-выявление трудностей в освоении Программы, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации 
психолого-педагогического сопровождения. 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с письменного согласия 
родителей. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 
обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. 
Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 
результатов освоения содержания Программы, комплексного обследования специалистами 
ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий с обучающимся; 

-разработку индивидуального плана развития обучающегося; 
-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

ДОО. 
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 
воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 
плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 



 

 

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 
дня/снижение двигательной нагрузки; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 
Бюджетного учреждения. 
 
 

в) Использование специальных образовательных программ и  методов, 
специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 
• Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ТНР: 
 
     В группе в спальном помещении предусмотрена зона для логопедических 

занятий, оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых 
психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и 
моторный, дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

 
Оснащение логопедической зоны: 
 
1. Рабочая зона: 
Настенное зеркало (50х100 см). 
Зеркала 9х12  (по количеству детей). 
Детские столы и стулья по количеству детей. 
Стол для логопеда. 
Два стула для взрослых. 
Дополнительное освещение у зеркала. 
Шкафы. 
Полки для методической литературы. 
Картотека на имеющиеся пособия. 
Коробки для хранения пособий. 
2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 
Набор логопедических зондов. 
Пособия для индивидуальной работы. 
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 
структурой слова. 
 
 
3. Документация логопеда. 
 
4. Материал для обследования детей: 
- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6 
частей; пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; 
картинки-шутки /"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине, 
общей принадлежности к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами. 
- материал на обследование всех компонентов устной речи: альбом для обследования, 
разделы которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР. 
 
 
 
 
5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 
- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: дидактические игры типа - 
"Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", "Что перепутал художник?", 
"4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 
- Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для 
индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков. 



 

 

- Пособия для формирования слоговой структуры слова; 
- Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
- Формирование фонематического слуха: символы  для изображения различных звуков, 
слогов и слов, игры, дидактические пособия. 
- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", 
"Обувь", "Мебель", "Головные уборы",  "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их 
детеныши", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", 
"Времена года" и т.д. 
- Пособия на словообразование: 
суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом/; 
префиксальное /приставочные глаголы/; 
образование относительных прилагательных; 
образование притяжательных прилагательных; 
предметные картинки на подбор антонимов; 
предметные картинки на подбор синонимов. 
- Формирование грамматического строя речи: 
пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе 
/в том числе несклоняемых существительных/; 
пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми предлогами 
- в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около. 
пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 
существительными/; 
- Пособия для формирования фразовой речи. 
- Развитие связной речи: серии сюжетных картинок; сюжетные картинки, наборы 
предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; наборы 
текстов для пересказа. 
 
6. Материал для работы с родителями. 
 
7. Материал для работы с воспитателями: 
Подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи. 
Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек, физминуток, 
загадок. 
 
8. Программное обеспечение, методическая, специальная литература. 

Педагогические технологии, методические разработки, авторские программы  

 
 
 

-Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов 
высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 2 тт. Т.I / Под ред. 
Л.С. Волковой и В.И. Селеверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 560 с. 

Программы: 
• Комплекснаяя образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 
2023г. 

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

• Мазанова Е.В.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста с ОНР. Рецензент  Чаладзе Е.А., к.п.н, доцент ПГСГА кафедра логопедии. 
Буковцова Н.И., к.п.н, доцент, декан факультета специальной педагогики ПГСГА. 
(Представлена система коррекционной работы с детьми с ОНР от 3 до 7 лет: учебные 
планы, перспективное планирование групповых занятий логопеда, перспективное 
планирование деятельности воспитателя логопедической группы). 

Методическая литература, пособия, дидактические пособия, игры: 



 

 

-Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов 
высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 2 тт. Т.II / Под ред. 
Л.С. Волковой и В.И. Селеверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 560 с. 

-Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. Мы говорим правильно. – М.: Издательство 
«Гном-Пресс», 1999. – 16 с. 

- Волина В.В. Праздник Букваря. – М.:. АСТ-ПРЕСС, 1996. – 384 с. 
- Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. – 336 с. 
-Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 
- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 
448 с. 

- Загадки. Скороговорки. Любимые стихи. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – 368 с. 
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство .гном и Д, 
2009. – 128 с. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с. 

- Подготовка к школе детей с недостатками речи.  Г.А. Каше. 
- Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. 

З.Е. Агранович. 
-Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. 

В.В. Коноваленко. 
-Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушениями 

речи. М., 2004 
- Игры и игровые упражнения для развития речи. Г.С. Швайко.  
- Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Л.П. Савина, 2000 
-Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. Лалаева Р.И., 

Серебрякова Н.В., 2004 
-Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина, 2004 
-Основы логопедии. Т.Б.Чиркина, Н.А. Чевелева, Г.В. Филичева. 
-Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. С.Н. Цейтлин. 2000 
-Развитие фонематического слуха у дошкольников. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. 
-Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием. В.П. Глухов, 2004 
-Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет. 
- Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. 

Т.А. Ткаченко. 
- Опорные картинки для пересказа текстов. Г.Е. Сычева. 
- Парамонова Л.Г. Упражнения для развития письма. – СПб.: Дельта, 1998. – 208 с. 
-Лапина Н.М. Атипичные афазии. Восстановительное обучение на ранней стадии 

заболевания. Методическое пособие для практикующих логопедов. – М.: В.Секачёв, ТЦ 
«Сфера», 2007. – 64 с. 

-Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи: Пособие для логопедов и 
родителей. – СПб.: Дельта, 1997. – 336 с. 

-Успенская Л.М., Успенский М.Б. Сборник речевого материала для исправления 
произношения звуков у дошкольников. Выпуск 2.- М.: Государственное 
учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, - 1962. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 
/ Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 48 с. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 
/ Н.Э. Теремкова. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 
/ Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. - 32 с. 



 

 

- Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбом 
4 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 32 с. 

- Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой 
моторики. – СПб.: КОРОНА принт; М.: Бином – Пресс, 2006. – 32 с. 

- Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе детей с 
речевым недоразвитием: Конспекты. – М.: Книголюб, 2006. – 144 с. 

- Филичева, Чиркина, Туманова и др. Коррекция нарушений речи. Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. – М.: издательство «Просвещение», 2010. – 271с. 

- Школьник Ю.К. Логопедия / Ил. Ю. Школьник. – М.: Издательство Эксмо, 2006 
- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Нищева 

Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Л-Ль. 

Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков Р-РЬ. 

Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

раннего онтогенеза. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 
- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. Нищева Н.В.– СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 
 
 
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
 

Учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 
 

Основные задачи коррекционных занятий учителя-логопеда: 
Обучение обучающихся 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 (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных 
и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 
папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 
упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 
предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 
картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития обучающиеся 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 обучающихся 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 обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
1) 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; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-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); 

3) 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); 

4) 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 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 обучающихся 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 обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 
и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 



 

 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 
гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 
при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 
в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 
синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 
блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

 
Коррекционные групповые занятия осуществляется по следующим 

направлениям: 
 

Направления Количество в неделю 
По формированию лексико-грамматических средств языка, 
развитию связной речи 

4  

 
Содержание коррекционной работы в группе представлено в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2023г. 

На основе данного программного обеспечения и других методических материалов 
учитель-логопед разрабатывает перспективно-календарное планирование групповых 
занятий коррекционных мероприятий в средней возрастной группе по обучению 
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи (см. Приложение). 

 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. 

 
Особые образовательные потребности детей с ТНР решаются благодаря проведению 

учителем-логопедом и педагогом-психологом индивидуальных коррекционных занятий.  
По результатам диагностики специалисты разрабатывают план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (индивидуальный план 
развития, далее – ИПР) на каждого ребенка. ИПР реализуется учителем-логопедом и 
педагогом-психологом в рамках проведения индивидуальных коррекционных занятий в 
течение всего учебного года.   

ИПР учителя-логопеда направлена на решение всех образовательных потребностей 
детей: 

-развитие артикуляционной моторики,  
-речевого дыхания,  



 

 

-мелкой моторики,  
-развитие звукопроизношения,  
-фонематического слуха,  
-лексико-грамматического строя речи,  
- слоговой структуры слова,  
-фразовой и связной речи.  
ИПРА 
В ДОО могут обучаться дети с инвалидностью, при разработке индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий учитываются рекомендации 
индивидуальной программы реабилитации.  

 
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции. 
 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников (дети с ТНР), их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

 
Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

 
Недели 
месяца 

Сентябрь 

 
1-4 неделя 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых  карт.   
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом 

 Октябрь 

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Осень» 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Ягоды» 

 Ноябрь 

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Грибы» 
«Деревья» 
«Одежда» 
«Обувь, головные  уборы» 

 Декабрь 

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Дом, его части» 
«Зима» 
«Мебель» 
«Посуда» 

 Январь  

3 неделя 
4 неделя 

«Зимующие птицы» 
«Животные наших лесов» 

 Февраль  

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Домашние животные» 
«Домашние птицы» 
«Животные Севера» 
«Животные жарких стран» 

 Март  

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Семья», «Наше тело» 
«Весна» 
«Транспорт» 
«Профессии» 



 

 

 Апрель  

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Перелетные птицы» 
«Космос» 
«Насекомые» 
«Обитатели водоемов» 

 Май  

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Лес» 
«Поле» 
«Цветы», 
«Лето» 

 Июнь 
1, 2 неделя 
3,4 неделя 

«Ах, Самара городок» 
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 Июль 
1неделя 
2 неделя 
3-4 неделя 

Неделя дружбы 
Неделя познания 
Экологическая неделя 

 Август 
1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя  

Неделя путешествий 
Природа родного края 
Неделя творчества 
До свидания, лето! 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 
кампании (соответствует текущему графику функционирования ДОО в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 
областей: 
- исторические и общественно значимые события; 
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
- национальные праздники, традиции; 

 
В группе сложились определённые традиции:  
1. 1 сентября – День Знаний; 
2. В октябре – День пожилого человека с приглашением жителей микрорайона.  
3.К 9 мая онлайн экскурсии. 
4. Ежемесячно проводить мероприятия совместно с Библиотекой №18.  
5. Ежегодно проводить День открытых дверей.  
6. Тематические праздники и развлечения: 8 Марта, Новый год, День Победы и другие 

календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и т.д. 
7. Театрально-драматическое действие. Использование тех или иных характерных для 

театра выразительных средств может давать возможность глубже и доступнее раскрыть 
содержание праздника, усилить его восприятие, эмоциональное действие;  

8. Конкурс - поиск лучшего в какой-то сфере (исполнитель песни, танца, 
стихотворения.);  

9. Олимпиада - спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, 
перестроениями, концертными выступлениями, конкурсными играми, испытаниями для 
команд и аудитории;  

10. Спортивные праздники (спортивные развлечения). Реальные и несуществующие 
виды спорта с элементами современной жизни, настольные игры; игры в кругу и т. п. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение: 



 

 

 
В группе созданы материально-технические условия в соответствии с ФАОП ДО 

(раздел 4), обеспечивающие: 
 
1.Возможность достижения  обучающимися  планируемых  результатов освоения 

Программы; 
 
2.Выполнение требований     санитарно-эпидемиологических правил  и  

гигиенических  нормативов,  содержащихся  в   СП   2.4.3648-20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 
регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 
2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 
содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 
вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 
приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность. 

• организации режима дня;  
 

Режим дня, учебный план, календарный учебный график. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду в 
соответствии с СанПиН. 

Распорядок  дня  составлен с учетом особенностей работы дошкольного учреждения 
(климата в регионе, времени года, длительности светового дня), поэтому  составлен режим 
дня на холодный и теплый период. В тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно - 
профилактический режим. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 
в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с  учётом  требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации Программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима являются:  
-сон,  
-пребывание на открытом воздухе (прогулка),  
-образовательная деятельность,  
-игровая деятельность и  отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность),  
-прием пищи,  
-личная гигиена.  
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Режим дня должен быть  гибким,  однако  неизменными  должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 



 

 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  
соответствуют требованиям,  предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
Согласно  СанПиН  1.2.3685-21   при  температуре   воздуха   ниже   минус   15  
°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 
Распорядок дня в группе компенсирующей направленности: 
 

• прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). При 12 часовом режиме пребывания 
детей организуется 3-х разовый прием пищи с интервалом 3-4 часа. В промежутке между 
завтраком и обедом организуется дополнительный прием пищи – второй завтрак, 
включающий напиток, сок или свежие фрукты. При 12-часовом пребывании детей в 
соответствии с СанПиН по желанию родителей организован уплотненный полдник с 
включением блюд ужина. 
 

• ежедневная прогулка (2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую 
половину дня после дневного сна), продолжительность которой не менее 3 часов  в день.  
Структура прогулки:  
-наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 
жизни и т.д.);  
-игры с выносным материалом,  
-индивидуальная работа с детьми по физическому развитию, ознакомлению с 
окружающим),  
-подвижная игра (одна-две) – проводится в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещение. 
 

• дневной сон (перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих мероприятий, можно прочитать произведения художественной 
литературы, включить спокойную музыку). Во время сна детей присутствие воспитателя 
(или его помощника) в спальне обязательно. 
 

• самостоятельная деятельность детей (общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 

 

• организованная образовательная деятельность (ООД): 
 
Организованная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. В середине 

времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 
проводятся физкультминутки. Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-5 лет – не 
более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей группе – не более 40 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 



 

 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  
Для профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 

двигательной нагрузки. Из 100% времени, отводимого на ООД, 50% приходится на 
организацию физкультурно-профилактического и эстетического цикла. В средней группе 
включены три ООД по физической культуре.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 
организация питания и др.). 

ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 
планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого 
объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами 
и нормативами (СанПиН). 

 

• трудовая деятельность, дежурство, гигиенические процедуры; 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная, 
игровая деятельность, утренняя гимнастика, артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 
дежурство 

8.20-8.50 

Игровая, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами (перерыв между занятиями 10 мин.)  

9.00-9.20 
9.30-9.50 

Игровая, самостоятельная деятельность, второй завтрак, 
гигиенические процедуры, индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа логопеда с детьми 

10.10 – 12.10 
 
 

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная 
деятельность 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, дежурство 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.50-15-00 
Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные 
процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.55 

Игровая, самостоятельная и организованная деятельность 
(занятия, занятия по заданию специалистов, кружки), трудовая, 
театрализованная деятельность, развлечения, досуги 

15.55-16.20 



 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

16.20-17.30 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 17.30-18.00 

Игровая, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы 

18.00-18.45 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 

 
Режим дня на теплый период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, взаимодействие с родителями, 
игровая, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   (дежурство, формирование 
культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.20-8.50 

Самостоятельная, игровая деят-ть 8.50-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, НОД на участке, совместная 
деятельность (наблюдение, труд), игровая деятельность, опыты, 
экспериментирование, экскурсии,  
музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 
Подготовка к обеду (дежурство, гигиенические процедуры), 
обед (формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные 
процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.55 
Игровая, самостоятельная и организованная деятельность 
(занятия, занятия по заданию специалистов, кружки), трудовая, 
театрализованная деятельность, развлечения, досуги 

15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

16.20-17.30 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 17.30-18.00 
Игровая, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы 

18.00-18.45 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 
 

Учебный план 
 

Образовательные 
области 

Виды 
организованной 
деятельности 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
                                                Количество часов в: 
нед. год нед. год нед. год нед. год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ   
Познавательн
ое развитие 

Математическое 
развитие 1 36 1 36 1 36 2 72 

Художествен
но-эстетическ
ое развитие 
 

Музыкальная 2 72 2 72 2 72 2 72 
Изобразительная 
деятельность: 2 72 2 72 3 108 3 108 

Рисование  1 36 1 36 2 72 2 72 
Лепка  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 



 

 

Аппликация, 
ручной труд 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструктивн-м
оедльная 
деятельность 

    1 36 1 36 

Физическое 
развитие 

 
Двигательная  3 108 3 108 3 108 3 108 

Речевое 
развитие 
 
 

Развитие речи 
(подгрупповые 
занятия с 
учителем-логопе
дом) 

4 144 4 144 4 144 4 144 

Развитие 
лексико-граммат
ических средств 
языка 
(интеграция с 
ознакомлением с 
окружающим 
миром) 

3 108 2 72 2 72 1 36 

Подготовка к 
обучению 
грамоте  

- - 1 36 1 36 2 72 

Развитие 
связной речи, 
восприятие 
художественной 
литературы  

1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО 12 432 12 432 14 504 15 540 
 Всего – 40 часов (94%) 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Социально-ко
ммуникативн
ое 
развитие 

Патриотическое 
воспитание 

- - 0,5 18 1 36 1 36 

 Всего – 2,5 часа (6%) 
ВСЕГО 
 12 432 12,5 450 15 540 16 576 

 
Вывод: Всего объем образовательной деятельности – 42,5 часа, из них объем 

обязательной части (инвариантной) составляет 94% (40 часов), объем вариативной части 
составляет 6% (2,5 часа), что соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования): обязательная часть должна быть не 
менее 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 
часть) не более 40%. 

 
Ежегодно составляется годовой календарный учебный график, который учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 
 
 
 
 

Годовой календарный учебный график 
 

№ Содержание Возрастные группы 



 

 

п/п  
2-ая 

младшая 
(3-4 года) 

Средняя гр. 
(4-5 лет) 

Старшая 
(5-6 лет) 

Подготов 
(6-7 лет) 

1. Количество групп  1 1 2 2 
Всего 6 гр.  

2. Режим работы в учебном 
году и в летний 
оздоровительный период 

07.00 - 19.00 
(понедельник - пятница) 
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные 

3. Форма обучения очная 
4. Начало учебного года 01.09.2023 
5. Окончание учебного года 31.05.2024 
6. Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник-пятница) 
 

7. Летний оздоровительный 
период 

01.06.2024 - 31.08.2024 
 

8. График каникул Зимние каникулы: 25.12.2023-08.01.2024 
Весенние каникулы:27.05.2024-31.05.2024 

9. Оценка индивидуального 
развития детей с целью 
изучения характеристик 
образования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет 

01.09.2023 г. -  29.09.2023 г. (сентябрь) 
02.05.2024. - 15.05.2024г. 

10. Количество НОД в неделю 
 

12  
(165 мин.) 

12  
(240 мин.) 

15 
(350 мин.) 

16 
(480 мин.) 

11. Продолжительность 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

до 15 мин. 20 мин. 20-25 
мин. 

30 мин. 

12. Перерывы между периодами 
непрерывной 
образовательной 
деятельности - не менее 10 
минут 

 
Не менее 10 мин. 

13. Праздничные (нерабочие 
дни) 

В соответствии с производственным календарем на 
2023г., на 2024 г. 
 

 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитываются особенности их физического и психического развития. 
 
-ДОО оснащена набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 
территорией: всего 6 групповых ячеек с оборудованием для всех видов детской деятельности 
в помещении, групповые участки на территории ДОО, имеется игровые площадки на 
каждом участке, а также одна физкультурная площадка. 

 
-ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся с ТНР, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности: 

помещения (групповые ячейки – 6 шт., музыкально-спортивный зал – 1 шт.) для 
занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 
участием взрослых и других детей; 

 



 

 

-оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 

 
-административные помещения, методический кабинет: в ДОО имеется кабинет 

заведующего – 1 шт., кабинет главного бухгалтера – 1 шт., кабинет заведующего 
хозяйством – 1 шт., кабинет старшего воспитателя- 1 шт. 

 
-помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог): кабинет 

педагога-психолога – 1 шт., логопедические зоны, отведенные в спальных помещениях 
каждой группы – 6 шт. 

 
-помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет: медицинский блок – 1 шт. (кабинет, 
процедурный кабинет, изолятор), музыкально-спортивный зал -1 шт. 

 
-оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО: территория 

ДОО эстетически привлекательна, имеет зеленые насаждения: многолетние деревья и 
кустарники, цветники и клумбы, огород, специально организованную «Экологическую 
тропу», представленную 6 станциями, оборудованными на каждом групповом участке. На 
каждом участке также имеется игровая зона, имеется спортивная площадка, площадка 
для обучения детей ПДД. 

В соответствии с ФАОП ДО подбор разновидностей необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, ДОО осуществляет самостоятельно исходя из особенностей 
реализации Программы: 

 
№ 
п/п 

Образовательные области 
(направления развития детей) 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения практических занятий,  
объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Групповое помещение: 
1. Имеется оборудование и атрибуты для игровой 
деятельности детей:  
- сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская»); 
- дидактические игры («Развиваем логику», «Играем 
в профессии», «Закрой фигуры», «Что перепутал 
художник», «Съедобное-несъедобное»); 
- настольно-печатные игры (пазлы, головоломки, 
лото, ходилки);  
- спортивные (кольцеброс, баскетбол, минигольф, 
бадминтон, твистер); 
- театрализованные (пальчиковый театр, настольный 
театр, театр марионеток, перчаточный театр, театр на 
палочках, теневой театр, театр «Би-ба-бо», на 
лопатках, вязаный театр и др.); 
- режиссерские игры, игры драматизации (различные 
костюмы, шапочки и аксессуары). 
2. В группе имеется уголок «Уединения». 
3.В группе имеется оборудование для привития детям 
навыков самообслуживания, трудового воспитания 
(лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 



 

 

кисточки, тряпочки, губочки, ведра и др.). 
4. Оборудован центр патриотического воспитания: 
карта России, карта Самарской области, материалы по 
краеведению, альбом с иллюстрациями 
достопримечательностей Самары, страны, 
иллюстрации народных промыслов, куклы в 
народных костюмах, куклы в костюмах народов 
разных стран, образцы герба и флага России, Самары, 
гимн и т.д. 
5. Оборудован центр по ПДД: 
макет перекрёстка,  
набор дорожных знаков, 
парковка,  
дидактические игры: домино «Дорожные знаки», 
«Умные машины», «Внимание! Дорога!», 
«Транспорт»,  
атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, 
руль и педали, 
различные виды транспорта,  
макеты домов и т.д. 
Групповой участок на улице: 
игровое оборудование стационарное 
(спортивно-игровой комплекс), 
песочница,  
вертолёт, 
баскетбольное кольцо, 
выносной материал (мячи, машины, скакалки, 
атрибуты для песочницы и др.), оборудование для 
трудового воспитания в природе,  
станция экологической тропы «Аптека», 
площадка для ознакомления детей с ПДД. 

2 Познавательное развитие Групповое помещение: 
1. Имеется центр Математики:  
демонстрационный и раздаточный материал для 
обучения детей счету, развитию представлений о 
величине предметов и их форме, размере, касса цифр, 
мерные стаканы, др. 
Имеется материал для развития пространственных 
представлений и временных (календари, часы с 
циферблатом, настольно-печатные игры: «Учимся 
считать», «Геометрические формы», «Фигурята», 
счёты).  
2. Имеется сенсорный центр:  
палочки Кюизенера,  
логические блоки Дьенеша,  
«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и 
игрушками, кубики «Сложи узор». 
Диски с записью «голосов природы» (шелеста 
листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 
пения птиц и т.п). 
4. Центр экспериментирования и исследования: 
стол для проведения экспериментов,  
стеллаж, природный материал: камушки, ракушки, 
каштаны и т.д. 
сыпучие продукты: горох, манка, песок, гречка, рис и 
т.д.,  



 

 

емкости разной вместимости, пластиковые стаканы, 
тарелочки, ложки, лопатки, палочки, воронки; 
микроскоп, лупы; 
технические материалы, вспомогательные 
материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл,  схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения опытов,  
5.Центр экологического воспитания:  
календарь погоды;  
комнатные растения,  
лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 
кисточки, тряпочки, губочки. 
6. Центр конструирования:  
мелкий (настольный) и крупный (напольный) 
строительный материал,  
разнообразные конструкторы (мягкий конструктор, 
конструктор деревянный, пластмассовый, с 
различными способами соединения деталей, 
магнитные конструкторы). 
Технические средства: магнитофон, ноутбук, 
аудиотека. 

3 Речевое развитие Групповое помещение: 
1.Оборудован центр речевого развития:  
игры, пособия по развитию всех компонентов устной 
речи детей:  
грамматического строя речи,  
связной речи;  
формирование словаря,  
воспитания звуковой культуры речи (магнитные 
буквы, магнитная доска),  
Центр  театрализованных игр  для развития 
диалогической и монологической речи: пальчиковый 
театр, настольный театр, кукольный и т.д. 
2. Оборудован книжный уголок:  
стеллаж для книг,  
стол и диванчик, 
детские книги разных жанров, любимые книги детей 
(сказки русских и зарубежных писателей),   
книги  с фольклорными произведениями,  
энциклопедии, 
познавательная литература. 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

Групповое помещение:  
1.Экспозиции произведений народного творчества. 
2. Выставки авторских работ детей, родителей, 
педагогов;   
3. Центр творчества:  
в группе в свободном доступе для детей имеются 
необходимые материалы: для рисования, лепки, 
аппликации, (бумага разных видов, форматов и 
цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 
цветные мелки, природный и бросовый материал, 
раскраски и др.). 
4. Оборудован музыкальный уголок: 
имеется фонотека,  
музыкальные игрушки. 
Центр театрализованных игр: 



 

 

ящик для костюмов, костюмы, маски, атрибуты для 
постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 
соответствующих возрасту детей,  
атрибуты для ряженья — элементы костюмов 
(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 
атрибуты в соответствии с содержанием 
имитационных и хороводных игр: маски животных 
диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 
сказочных персонажей; 
оснащение для малых форм театрализованных 
представлений (кукольный театр, настольный театр и 
прочее); 
Маленькая ширма для настольного театра; 
атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 
мелкого и среднего размера); 
набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 
взрослого (для показа детям) и ребенка (перчаточные 
или пальчиковые) 
Куклы и атрибуты для пальчикового театра. 
Музыкально-спортивный зал: 
Имеется музыкальный инструмент (синтезатор), 
детские музыкальные инструменты (бубны, 
погремушки, металлофоны и др.),  
имеются музыкально-дидактические игры и пособия 
(в том числе альбомы, открытки, слайды и др.),  
фонотека, музыкальный центр, проектор, экран, 
интерактивная доска. 

5 Физическое развитие Групповое помещение:  
1. Имеется спортивный уголок с атрибутами и 
оборудованием для: 
подвижных игр;  
для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, 
кольцеброс, мячи малые, средние). 
для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, 
гимнастические палки);  
для спортивных игр, 
для закаливания (массажные коврики, сенсорные 
тропы); гантели и другие приспособления; 
мяч-фитбол.  
Музыкально-спортивный зал:  
оборудование для проведения утренней гимнастики 
(мячи разного размера, обручи, палки и т.д.), 
оборудование для проведения НОД, спортивных 
праздников, развлечений: скамейки гимнастические, 
дуги, спортивный инвентарь; 
имеются детские тренажеры (5 шт). 
Площадка для прогулки:  
имеется спортивная площадка (горка, 
гимнастическое бревно), имеется «Тропа здоровья». 
Медицинский блок:  
оборудование для проведения профилактических и 
лечебных мероприятий. 

 
3.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства  



 

 

 
3.2.1. Примерный перечень художественной литературы от 4 до 5 лет. 

Русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные 
сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза 
велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). 
Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». 
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», 
К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский 
«Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три 
котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», 
С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три 
поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В 
старом сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», 
«Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, 
А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера 
 
 

3.2.2. Перечень музыкальных произведений от 4 лет до 5 лет. 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная 
мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», 
А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. 
Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. 
Френкель «Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик", О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», 
«Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До 
свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», 
«Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска», С. Юдина «Прыг-скок», Г. 
Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок», В. Павленко, 
Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина 
«Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 
Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима 
прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две 
тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, 
зайка, попляши», В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из 
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко 
«Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого 
«Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар. 
мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка 
с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» 
(песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 
колокольчиками» Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. 
нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский 
«Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. 
Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 
«Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний 
хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид 
«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов "Заинька". 
 
 

3.2.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 4 до 5 
лет. 



 

 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 
Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна  
пришла»; А.Н.  Комаров  «Наводнение»; И.И.  Левитан «Сирень»; И.И. 
Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации  к книгам:  В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый полосатый». 
 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФАОП ДО (п.52) 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО обеспечивает реализацию Программы, самостоятельно проектирует ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 
-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 
работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся). 

ППРОС ДОО создана педагогическими работниками для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 
соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 
массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС в ДОО: 
-содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 



 

 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 
свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

-трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

-полифункциональная - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступная - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 
уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасная - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической; 

-эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны,  игрушки не содержат ошибок в 
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщает 
его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 
В ДОО создана развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
Предметно-развивающая среда детского сада организационно оформлена и 

предметно насыщена, приспособлена для удовлетворения потребностей детей в познании, 
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Оборудование помещений детского сада безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки направлены для достижения максимального развивающего эффекта для детей с 
учётом их образовательных потребностей, возраста. Развивающая 
предметно-пространственная среда насыщенная, позволяет организовать совместную 
деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей, отвечающую 
потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в уголке учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой обеспечивают: 

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 



 

 

• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и уголке логопеда создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство 
организовано таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 
взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и уголка логопеда используются мягкие 
пастельные цвета, отдаются предпочтения нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 
эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях уютно, 
светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, с целью 
предотвращения стрессообразующего фактора. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 
плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и уголок логопеда не  загромождены 
мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закреплена, 
острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение центров в групповом помещении соответствует изучаемой лексической 
теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 
наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 
некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде 
всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме 
того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую 
потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 
пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 
широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 
деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп 
для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы 
и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку 
движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 
малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 
нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 



 

 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 
мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом 
возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 
предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим 
не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи 
объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 
расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 
несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни - время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты 
игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 
семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы 
должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах 
представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 
предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 
мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 
повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 
атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 
которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 
количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 
акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 
следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 
ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 
счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 
также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 
уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 
картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 
уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 
грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 
лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 
достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 
опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 
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