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1.1. Пояснительная записка 

 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция интегрированного 

обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равномерное включение развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) личности во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

Постепенное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

коллектив сверстников с помощью взрослого требует от педагога новых 

психологических установок на формирование умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Такой ребенок может реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

особых образовательных потребностей, заданных характером его психического 

развития. 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР МБДОУ №206 «Детский сад присмотра и оздоровления», 

г. Кемерово, Кемеровской обл. (далее – Программа) разработана на основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации: 

 «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 «Семейным кодексом Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»);  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации № 27/901-6 от 27 марта 

2000 года «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»; 

  

—          Индивидуальная программа реабилитации детей с ТНР.   

Программа обеспечивает комплексную психолого-педагогическую и социальной 

помощь, ориентируясь на основные характеристики образовательной системы 

учреждения (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров Программы). 
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Программа предусмотрена для освоения ребенком с ТНР в возрасте 4-7 лет 

образовательных отношений в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи.   

Программа  разработана в соответствии рекомендациям «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи» Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной 

. 

     Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 — развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей с ТНР; 

 — развития позитивных качеств личности; 

 — коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

— формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития познавательных процессов личности 

ребенка с ТНР. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

— Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации речевых и психических нарушений. 

— Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагога 

– психолога и учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием. 

— Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. Обеспечение условия для социализации 

детей. 

 -Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления  ТНР  у 

детей. 

— Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для 

обеспечения полноценного психофизического развития ребенка. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

— коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете 

структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных 

возможностей; является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; 

пронизывает все звенья воспитательно-образовательного процесса; 

— учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 



5 
 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса; 

 — психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

— интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

      Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические 

принципы: 

− Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

− Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

− Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 

       Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

   — Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 — Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. 

      Концентрированное изучения материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой 

темы на занятиях  воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

   Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

     Такой подход обеспечивает:   «проживание» ребенком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности;  поддержание эмоционально-

положительного настроя в течение всего периода освоения Программы; многообразие 

форм подготовки и проведения мероприятий;  возможность реализации принципа 

построения программы по спирали (от простого к сложному); выполнение функции 

сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

совместную образовательную деятельность родителей воспитанников). 
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

    Учреждение образовательную деятельность осуществляет по адресу: г. Кемерово 

Кемеровская область. 

Ул. Халтурина д.41А. 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. В 

реализации программы задействованы 6 педагогов, из них: 2 воспитателя, учитель-

логопед,  педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

   Учреждение располагает достаточно хорошей материально-технической базой: 

предметная среда в группе и кабинетов специалистов (логопедический,  кабинет 

педагога-психолога, музыкальный и спортивные залы, творческая студия) оптимально 

насыщены, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

 

Особенности контингента детей с ТНР 

      Дети с ограниченными возможностями здоровья  — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16) 

    Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать 

категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-

либо деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, 

нетипичного состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к 

основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, 

выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе. 

      Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской 

Федерации. Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенно включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирования у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

       Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития. 

     Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде всего, 

дети с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными 

особенностями психической деятельности. Развитие психики ребёнка с нарушениями 
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речи подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики 

ребёнка в норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психических функций (память, внимание, восприятие, мышление). 

  

Общая характеристика речевого развития детей с ТНР. 

 В классической литературе выделено 4 уровня, характеризующих речевой статус 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР): 

− Первый уровень развития речи характеризуется полным или почти полным 

отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей речь в основном сформирована; 

− На втором уровне речевого развития речевые возможности детей возрастают. Дети 

начинают общаться не только с помощью жестов, лепетных слов, как на первом 

уровне, но и с  помощью достаточно постоянных, хотя и искажённых в фонетическом 

и грамматическом отношении речевых средств. − Третий уровень речевого развития 

характеризуется более или менее развёрнутой обиходной речью без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. У детей отмечаются лишь отдельные 

пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя речи. 

− Для детей четвёртого уровня речевого развития характерны нередко выраженные 

нарушения в лексике, фонетике, грамматике, которые чаще проявляются в процессе 

выполнения специальных заданий. 

 

Характеристика воспитанников 

Воспитанники – 5 лет, 3 месяца, выраженное расстройство экспрессивной речи, 

сложного генеза со сниженной познавательной активностью 

.Дети доброжелательны, настроение в целом позитивное.  

Общение с новыми взрослыми не затруднено, легко устанавливается в процессе 

предметно-игровых действий. Без труда понимают  простейшие инструкции, помощь 

взрослого принимают  спокойно, сложные инструкции требуют частого повторения и 

разъяснения, к результату не критичны. Интерес к взаимодействию со сверстниками 

слабый, предпочитает позицию наблюдателя, выбирают,  с кем будет играть по 

интересам, в основном предпочитают игры между собой.             Темп деятельности 

неравномерный. Объём устойчивой работоспособности достаточен,  до 15 мин, 

утомляем. 

Навыки самообслуживания  сформированы: пользуются туалетом, раздеваются и 

одеваются самостоятельно. 

Все виды памяти имеют  значительное сужение, в целом преобладает зрительное 

запоминание. 

Восприятие развито не достаточно, (зрительное восприятие преобладает над 

слуховым). 

Активное внимание нарушено, быстро истощается. Переключаемость и распределение 

внимания характеризуется незавершенностью, отвлекаемостью, значительно снижены 

распределение внимания и его концентрация, истощаемы. 

Мышление наглядно-действенное. Задания невербального характера выполняются 

детьми  значительно лучше, чем вербализированные задания, это связано с 
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недостаточной сформированностью речевой деятельности. Преобладает предметно-

манипулятивная деятельность. 

Работа с простыми контурами не затруднена. Задания на зрительно-двигательную 

координацию выполняют без учета величины, формы, цвета. Цвета соотносят. Запас 

представлений об окружающем ограничен обиходно-бытовой тематикой. 

Познавательная активность снижена. Преобладает игровой интерес. 

Общая координация движений   нарушена негрубо, неуклюжи. Недостаточно развита 

мелкая моторика, неправильно держат карандаш, слабый нажим, неразвита 

координация кисти, слабый  тонус мышц пальцев. 

Волевые установки развиты недостаточно, зависимы от мнения окружающих. 

Системное недоразвитие речи. 

Уровень актуального развития 4 года 

  

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанником 

адаптированной индивидуальной образовательной программы 

Целевые ориентиры для воспитанника с ТНР: 

∙        обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

∙        употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

∙        умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

∙        правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели 

∙        умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

∙        составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

∙        осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

∙        владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

∙        владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

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

односложных); 

∙        умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

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

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы 

Программа помогает старшему дошкольнику развить социальные умения и навыки 

сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной тревожности, 

агрессивности, сформировать позитивное отношение к поступлению в школу, 

повысить учебную мотивацию. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ТНР, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом 

его возрастных и индивидуальных возможностей, поэтому должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования дошкольников: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие.                                                                           

Содержание образовательной работы с воспитанником по образовательным 

областям: «социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое 

развитие» соответствует Основной образовательной программе дошкольного 

образования  МБДОУ №206 «Детский сад присмотра и оздоровления » г.Кемерово и 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ№206  детского сада Кораблик» г. Кемерово, которые разработаны  в 

соответствии с  примерной основной образовательной программой « От рождения до 

школы» , под редакцией Е.Н.Вераксы и др. одобренной решением федерального 

учебного — методического объединения по общему образованию реализуется, в 

течение всего времени пребывания ребёнка в МБДОУ.  

Образовательная программа дошкольного образования «Открытия» (научный 

руководитель  А.Г. Асмолов, под редакцией Е.Г. Юдиной. 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

  

Содержание образовательных областей 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Игра 

—   обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

—   стимулировать интерес к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

—   формировать адекватное отношение к ролевым действиям, учить понимать смысл 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

—   закреплять умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в 

различные ситуации, тематически близкие игре; 

—   формировать умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 
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игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

—   развивать умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 

посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.);  

—   формировать умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

—   стимулировать развитие интереса и потребности в эмоциональном общении с 

педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые 

средства общения;  

—   развивать умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

—   формировать умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители;  

—   развивать умение выполнять простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, брать 

на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), 

эмоционально реагировать на нее;  

—   развивать способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (при 

помощи взрослого);  

—   формировать умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их 

выполнения предложенный взрослым;  

—   развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать 

их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

—   формировать умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно-

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр 

простые игрушки (с помощью взрослого);  

—   закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

—   развивать готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или 

самостоятельно;  

—   развивать умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры);  

—   приобщать к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

—   формировать умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и 

игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

—   развивать способность выражать разные эмоциональные состояния адекватно 

сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, мимических 

и вербальных средств. 

—   развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 
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огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств; 

—   совершенствовать умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

—   развивать представления о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

—   развивать умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

—   развивать пантомимические навыки (удерживать позу, выполнять движения, 

характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или сверстниками); 

—   совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 

персонажами пальчикового театра); 

—   развивать умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

—   развивать общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 

пальчикового театра. 

Безопасное поведение в быту и в социуме 

—   формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в воображаемой 

игровой ситуации); 

—   формирование умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как 

педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

—   формирование игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

—   обучение элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 

с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих 

поведение детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание 

ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и 

интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или 

сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

—   развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 
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свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью 

«Звуки улицы»); 

—   формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

—   обогащение словаря за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный 

переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский 

сад и др.);  

—   формирование умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся 

красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, 

держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть 

немытые продукты и т. п. 

Труд 

—    воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, 

готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 

—   приучать выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

—   совершенствовать трудовые действия в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

—   совершенствовать умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

—   закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить прибираться в шкафчике; 

—   учить элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, 

складывать одежду и т. п.); 

—   формировать расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, аккуратно 

класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого; 

—   развивать умение применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

—   продолжать формировать умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

—   совершенствовать умение накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

—   пробуждать желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

—   воспитывать желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

—   воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 
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быта, одежде, игрушкам); 

—   стимулировать интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

—   совершенствовать приемы работы с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

—   формировать умение пользоваться ножницами; 

—   совершенствовать зрительно-двигательную координацию, согласованность 

движений обеих рук. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивные игры и конструирование 

—                развивать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

—               учить узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

—               учить обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

—               развивать способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их 

части по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – 

меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – 

короче), по расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; 

близко – далеко; дальше – ближе); 

—               формировать умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная 

мебель, мосты, горка, дом животного); 

—               формировать умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

—               — формировать умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

—               формировать умение сюжетного конструирования по образцу;  

—               поощрять самостоятельную конструктивную деятельность;  

—               учить конструировать сборно-разборные игрушки;  

—               развивать все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков планирования 

предстоящей деятельности (последовательность, материалы, обязанности при 

совместной постройке); 

—               формировать умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

—               формировать умение конструировать из палочек по образцу (дома, 

заборчик, ворота, и др.); 

—               формировать умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 
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—               учить воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (от 

трех до пяти частей), кубиков (из четырех, шести частей); 

—               формировать умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу puzzle; 

—               развивать мелкую моторику, развивать координацию движений обеих рук, 

а также зрительно-двигательную координацию; 

—               стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на 

помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления 

трудностей, доведения работы до конца); 

—               развивать коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

—               стимулировать развитие нравственных качеств и привычек поведения. 

Представления о себе и об окружающем мире 

—                развивать познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать 

формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой 

(по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

—                развивать элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем; 

—                формировать представления о занятиях и труде взрослых;  

—                укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях, и успехах других детей; 

—                формировать представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

—                формировать представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений; 

—                формировать и закреплять представления о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

—                формировать и закреплять представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

—                расширять и углублять представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений; 

—                формировать экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

—                развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

—                обогащать представления о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и 

обобщения). 
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—           формировать умение моделировать различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

—           обогащать опыт выполнения ориентировочных действий, формируя умения 

предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

знакомить с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

                           

—           устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с 

принципом обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с 

возможностью считать объекты в любом порядке;  

—           формировать в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения 

и качественных признаков предметов его составляющих;      

—           формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

—           формировать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

—           формировать операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать 

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);  

—           развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и 

т. п.; 

—           знакомить с цифрами в пределах пяти соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, 

лепить и т. п.); 

—           формировать умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  вперед и 

назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по словесной инструкции;  

—           формировать умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);  

—           формировать умение ориентироваться на листе бумаги; 

формировать представления о времени: на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток 

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 



17 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

—   создавать условия для стимулирования речевой активности, развивая 

коммуникативную функцию речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление к общению со взрослыми и со сверстниками; 

—   развивать коммуникативную функцию речи, формировать потребность в общении, 

создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я 

умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

—   обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

—   формировать умение задавать простые вопросы; 

—   расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 

содержанием его эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

—   формировать умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий); 

—   создавать условия для использования речевого материала, усвоенного на занятиях 

по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

—   обращать внимание на различные эмоциональные состояния человека, учить 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям 

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

—   формировать потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

—   стимулировать речевую активность, развивать интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

—   закреплять представления о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

—   развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги, 

стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая в разговор; 

—   развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх;  

—   развивать выразительность имитационных движений, совершенствовать движения 

рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

—   обучать элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 
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—   развивать интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества; 

—   закреплять представления об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); их свойствах; 

—   формировать умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые 

объекты, более сложной формы; 

—   формировать умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

—   формировать элементарное умение контролировать свою работу путем сравнения 

результата с натурой или образцом; 

—   учить рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и 

наклонные линии; 

—   учить рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы; 

—   учить рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

—   знакомить с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: 

розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

—   закреплять представления о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, 

больше, меньше, верх, низ, середина); 

—   учить ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, низ – верх, 

середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол; 

—   знакомить с приемами декоративного рисования (создание узоров по принципу 

повторности, чередования и симметрии), развивать у чувство ритма; 

—   знакомить с доступными пониманию произведениями изобразительного искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, 

с хохломской росписью и гжелью); обеспечивать развитие эстетического восприятия 

детей;   

—   развивать умение создавать изображения по образцу (в ходе декоративного 

рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном рисовании), по выбору и 

собственному замыслу; 

—   совершенствовать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в ходе изобразительной деятельности; 

—   развивать мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

—   учить доводить работу до конца; 

—   учить радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

—   формировать умение эмоционально воспринимать красивое; 

—   учить работать вместе с другими детьми и развивать партнерские отношения в 

процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, формировать 

игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

—   развивать доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 
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Музыка 

—   развивать интерес к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, 

стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 

—   поощрять желание слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

—   развивать умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до 

конца; 

—   развивать эмоциональный отклик на музыку;  

—   развивать умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки;  

—   развивать способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, 

картин, игрушек и др.); 

—   формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

—   развивать умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальный темп; 

—   формировать умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному 

жесту, словесной команде, стрелке-вектору);  

—   развивать координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, 

—   формировать умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться 

на место;  

—   совершенствовать ходьбу по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 

руками) и в шеренге;  

—   совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  

—   развивать пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

—   формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

—   учить воспроизводить по подражанию взрослому различные движения кистями и 

пальцами рук; 

—   развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  

—   развивать координацию движений рук и ног; 

—   учить сопровождать ритмические движения проговариванием коротких стихов, 

потешек; 

—   развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием 

режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

—   развивать простые пантомимические движения; 

—   совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь 

друг другу; 

—   учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

—   развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 
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пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.). 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

—   воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

—   в совместных играх с образными игрушками учить реальным бытовым действиям, 

используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

—   воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию;  

—   проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и 

др.), упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

тактильной чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, 

подвижностисуставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

—   учить осуществлять контроль над действиями и поведением(выполнять действия с 

безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в пространстве вместе с 

другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных бытовых 

ситуациях в детском саду и дома и др.); 

—   закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища; 

—   закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со 

взрослым, по образцу и самостоятельно); 

—   воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

—   формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

—   учить соблюдать в играх правила нормативного и безопасного поведения и 

взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа 

жизни на основе игровых сюжетов; 

—   формировать потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для 

здоровья), безопасности жизнедеятельности.  

  

Содержание образовательных областей предполагает перспективное тематическое 

планирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год. 

  

2.2 Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника с 

ОВЗ, специфики его образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности, социального запроса родителей (законных представителей). 

  

Виды детской деятельности: 
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Образовательная 

область Формы организации детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, 

подвижные игры, творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные со взрослыми проекты и другие индивидуальные 

и подгрупповые поручения, дежурства, совместный труд и 

др. 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, 

наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты и др. 

Речевое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, ситуация 

общения, игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии, 

проекты, проблемные ситуации, лего-элементы и 

др. (определяет учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы, беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации и др. 

Физическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, двигательные паузы, соревнования, праздники, 

эстафеты, и др. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие 

методы обучения: 

Методы по источнику 

знаний 

Методы по характеру образовательной 

деятельности 

Словесные 

Наглядные 

Информационно-рецептивный 

Репродуктивный 
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Практические Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Активные методы 

  

     Формы организации непосредственно образовательная  деятельность групповая – 

20- 25 минут,  индивидуальная, продолжительностью 10-15 минут. 

    Коррекционно-развивающая работа с дошкольником  с ОВЗ в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с воспитанником, используют в 

разных формах организации детской деятельности именно игровой метод как 

ведущий. 

    В середине каждой непосредственно образовательной деятельности статического 

характера педагог проводит физкультурные минутки. Обязательны десятиминутные 

перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности. 

  

 2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для ребенка с ТНР, являются 

индивидуальные педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой 

системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию 

пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе логопеда, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Цель коррекционной работы – это освоение им коммуникативной функции языка, 

приближенными к возрастным нормативам, максимальная коррекция и компенсация 

познавательных способностей и эмоционально- волевой сферы ребенка с ТНР; 

Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи в ДОУ функционирует 

психолого- медико- педагогический консилиум. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

—                     системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных 

показателей для определения содержания и основных направлений коррекционной 

работы; 

—                     сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику перехода 

ребенка из зоны актуального развития в зону ближайшего развития; 

—                     систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая 
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определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по 

дальнейшему воспитанию и обучению; 

—                     интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия; 

—                     использование новейших методик и технологий для оказания 

комплексной дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционная работа включает время, отведенное  на: 

—                 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда; 

—                непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

                        

—            образовательную деятельность осуществляемую в ходе режимных  моментов 

---             самостоятельную деятельность ребенка; 

—                     взаимодействие с семьей воспитанника  по реализации адаптированной   

индивидуальной  программы дошкольного образования для ребенка с ТНР. 

 

Структура коррекционной работы представлена блоками: 

диагностический  

коррекционно-развивающий 

информационно-просветительская работа 

консультативная работа 

   1 блок. Диагностический 

Для успешности воспитания и обучения ребенка необходима правильная оценка его 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

—            выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ТНР; 

—            спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

—                     оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

—                     определить условия воспитания и обучения ребенка; 

—            консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики, является комплексный подход, который 

включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ТНР 

всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское (на уровне 

медицинских учреждений) и психолого-педагогическое обследование. 

Обследование ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, учителем-

логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым специалистом, 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится коллегиальное 

заключение, и составляются рекомендации для разработки адаптированной 
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индивидуальной  программы, с учетом его возможностей и особенностей, ведется 

планирование коррекционных мероприятий. 

В конце учебного года (май) консилиум обсуждает результаты коррекционно-

развивающего обучения ребенка на основании динамического наблюдения и делает 

вывод об эффективности коррекционно-образовательной работы. 

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, детско-родительских 

отношений в семье, межличностных отношений в детской группе. 

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи ребенка, которое 

включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей 

словообразования, грамматического строя речи, связной речи. 

Воспитатель осуществляет наблюдение за ребенком в течение дня. 

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и оценку 

соматического 

 здоровья в соответствии с возрастом ребенка и диагнозом. 

 

II блок. Коррекционно-развивающий 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком осуществляется как в групповой 

деятельности так и в  индивидуально. 

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия составляет 

10-15 минут, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии с 

сеткой важных дел, пальчиковые игры и игровые упражнения, артикуляционную 

гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и речевые 

игры, исследовательскую деятельность, организационные и заключительные моменты. 

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только 

преодолению незрелости познавательно-речевой сферы ребенка, но и его социальной 

адаптации к окружающей действительности, формированию познавательных 

интересов. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательных областей в группе наряду с задачами, отражающими специфику 

образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами 

обучения, методами и приемами актуализации знаний ребенка и его психических 

процессов. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, 

то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка. 

Важным условием при организации работы в группе является соблюдение 

специального режима, в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в 

группе благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно 

стимулировать ребенка к речевому общению. При подготовке праздников 
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воспитателю следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в соответствии 

с возможностями ребенка. 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения 

его эффективности педагогами используются современные педагогические 

технологии: игровая технология, технология проектирования, ИКТ. 

 

III блок. Информационно просветительская работа 

Информирование родителей (законных представителей) по социальным, правовым и 

другим вопросам воспитания и обучения ребенка с ТНР.  Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных 

стендов и др. Ответственные за организацию и проведение информационно-

просветительской работы: учитель-логопед, педагог-психолог, старший воспитатель. 

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания ребенка с ТНР. Задача реализуется через посещение 

и организацию воспитателями группы, учителем-логопедом, семинаров, методических 

объединений, изучение новинок методической литературы в области 

логопедии,  детской психологии. 

 

IV блок. Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ТНР  через взаимодействие учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателями с  семьей воспитанника в вопросах организации психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, а 

также реализации индивидуально-дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1.Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семьи. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

буклетов. Использование современных устройств, для общения с родителями: 

виртуальное общение с родителями через Интернет, использование сотовой связи. 

Размещение информации на сайте учреждения. 

3.Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов). 

4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Проведение 

совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, 

участвовать совместно с ребенком (мама рядом). 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

всех специалистов. 
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Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу с воспитанником, является учитель –логопед. 

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам 

коррекционно-образовательного процесса; проводят занятия по расписанию, 

утверждённому администрацией учреждения. 

Учитель-логопед работает над звукопроизношением. 

Развивает понимание речи и словаря. 

Формирует и совершенствует грамматический строй речи. 

Развивает фонетико-фонематическое восприятие. 

Развивает предпосылки связной речи. 

Формирует коммуникативные навыки. 

Развивает неречевые психические функции. 

Развивает общую и мелкую моторику. 

Воспитатель проводит занятия по программе и заданию специалистов в вечернее 

время. 

Создаёт доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации речи 

детей. 

Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учётом рекомендаций 

специалистов. 

Развивает психические процессы и мелкую моторику. 

Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного материала. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальные и творческие способности 

воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей. 

Инструктор по физической культуре: 

1) определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую полноценному 

удовлетворению потребностей ребенка в движении, его моторному развитию; 

2) вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребёнка. 

Педагог-психолог: 

1) оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями); 

2) проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам 

необходимые рекомендации; 

3)  организует психолого-диагностическую и психокоррекционную работу с семьей 

воспитанника; 

4)    проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

5) направляет профессиональную деятельность на создание социально –

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. 

Администрация учреждения осуществляют тесное взаимодействие 

педагогических  работников; 

— создают оптимальные условия для организации преемственности в работе 

сотрудников педагогического коллектива; 

— оказывают методическую помощь педагогам; 

— привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе; оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы и 

эффективности проводимых коррекционных воздействий. 
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Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение 

ребёнка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин 

трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка адаптированной 

индивидуальной программы ее реализация; анализ результатов реализации. 

Мониторинг динамики речевого развития детей  с ТНР 

Мониторинг проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) в соответствии с 

Положением о внутреннем мониторинге ДОУ. В декабре мониторинг  проводится с 

детьми с  низким уровнем развития. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. Мониторинговая деятельность предполагает: 

 1. Отслеживание динамики развития детей с ТНР и эффективности плана 

индивидуальной логопедической  коррекционной работы; 

2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Учитель-

логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и 

коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ТНР, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка и со всем педагогическим составом.  Анализ полученных данных 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в группе детского сада. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

С целью обеспечения воспитаннику радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском саду задается чередованием 

различных видов деятельности. 

  

Ритмическая структура дня 

День делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок– продолжительность с 07.00 до 09.00 часов, 

включает в себя: 

  — самостоятельную деятельность; 

  — образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов; 

  — взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч». Его задачи: 

-установить комфортный социально-психологический климат; 

— пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

— познакомить ребенка с новыми материалами; 

— ввести новую тему и обсудить ее. 

2. Развивающий блок– продолжительность с 09.00 до 12.30 часов, включает в себя 

  — организованную образовательную деятельность; 

  — образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

3. Вечерний образовательный блок– продолжительность с 15.30 до 19.00 часов — 

включает в себя: 

  — организованную образовательную деятельность; 

  — самостоятельную деятельность; 
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           — образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

           — взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Вечер воспоминаний». Задачи вечернего 

сбора: 

— пообщаться по поводу прожитого дня; 

— обменяться впечатлениями; 

— пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

— подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-

логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Учитель-логопед широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
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средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

детской деятельности учитель-логопед создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

-наблюдения; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами учителя-логопеда; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны  

взаимодействия  с  взрослыми,  а  с  другой  стороны,  и  это  не  менее  важно  для 

развития  ребёнка,  на  основе  его  постоянно  расширяющихся  самостоятельных 

действий  (собственных  проб,  поиска,  выбора,  манипулирования  предметами  и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).  

На  основе  культурных  практик  ребёнка  формируются  его  привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения.   

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности  требует обучения общим и  специальным  умениям, необходимым для  

ее осуществления. Во  второй  половине  дня  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.  

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение 
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содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную проблему,  

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  

непосредственное  участие.  Такие ситуации могут  быть  реально-практического 

характера  (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и  

имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом детей.  В реально-практических ситуациях  дети  приобретают  опыт  

проявления заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  

важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  

празднику»  и  пр.). Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  

возникать  в  ответ  на события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  

разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и 

применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам  («В 

гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  

оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  

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

Начало мастерской  —  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  

предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  

материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  

моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  

и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  мастерской  является  создание  книг-

самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  

оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

    Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — 

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  

предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  

и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы 

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

способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  

составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  

пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

      Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  
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досуги.  Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте). В  этом  случае  досуг  

организуется  как  кружок. Например,  для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. учителю-логопеду 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 
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 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

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

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

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

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 - 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
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информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Для полноценного речевого развития дошкольников необходимо тесное вза-

имодействие детского сада и семьи. Работа с родителями детей, посещающих   

логопедическую группу, проводится в разных формах. 

Формы   индивидуальной  работы с родителями: 

Индивидуальное консультирование родителей. 

Учитель-логопед: 

-     в начале учебного года сообщает о результатах логопедического обсле-

дования, об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные и 

слабые стороны; 

-     обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; 

-     показывает приемы работы с ребенком, учит правильно выполнять 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки; 

-     подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно обратить 

внимание дома. 

Индивидуальной формой работы с родителями являются домашние задания 

логопеда. В соответствии с требованиями СанПин(а) 2.4.1. 1249-03, пункт 2.12.11. 

домашние задания носят не обязательный, а рекомендательный характер. Задания для 

работы дома подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической группе 
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детского сада лексическими темами, требованиями Программы и возрастными 

особенностями детей 4 – 7 лет. 

Групповые формы работы с родителями включают: 

-     дни открытых дверей; 

-     анкетирование; 

-     тематические консультации; 

-     родительские собрания с просмотром фрагментов занятий с детьми; 

-     оформление информационно-методических выставок для родителей. 

-     конкурсы среди родителей и детей группы. 

Работу с родителями детей, поступивших в специальные группы, целесообразно 

выстраивать поэтапно и начинать не с традиционного родительского собрания, а со 

дня открытых дверей. Ведь родители могут знать о том, что в саду есть логопед,  но не 

вполне понимать, чем занимаются эти специалисты. Родители смогут пройти не 

только по группам, но и посетить, например, медицинский кабинет, где их познакомят 

с программой оздоровления детей, спортивный зал, кабинеты логопеда и других 

специалистов. 

Анкетирование позволяет выявить реальные родительские запросы, строить 

работу с учетом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им 

помощь. Разработаны анкеты для родителей детей, посещающих логопедические 

группы. 

Ежемесячно в родительском уголке обновляется подборка тематических 

материалов: «Для чего нужна артикуляционная гимнастика», «Тренируем язычок», 

«Тренируем пальчики - развиваем речь, «Как учить стихи, играючи», «20 простых 

советов логопеда», «Я учусь рассказывать, пересказывать» и т.д. 

В начале года на открытых занятиях для родителей показываются приемы работы 

по коррекции речевых недостатков, а в конце родители видят, чему научились дети в 

коррекционной группе. 

Кроме того, родителям предлагаются тематические консультации: «Коррекция 

речевых нарушений», «Речевые игры дома», «Как следить за автоматизацией звука в 

домашних условиях» и др. 
  

2.7.  Иные характеристики содержания Программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе  

разрабатываютсяиндивидуальные образовательные маршруты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направленные на устранение затруднений в 

развитии, воспитании, обучении. 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных 

программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). В Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования в качестве основного 

принципа установлена индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). 

Индивидуальные особенности детей должны быть учтены и при проектировании 

содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 2.11.2), и при 
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создании психолого-педагогических условий реализации данной программы (пункт 

3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного 

образования (пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и 

воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности 

ребенка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе 

реализации программы индивидуального развития и индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 

который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 

позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей ребенка. В программе индивидуального развития 

отражаются все этапы образовательного процесса применительно к конкретному 

ребенку и динамика развития ребенка при его реализации. Программа 

индивидуального развития выступает в качестве средства индивидуализации обучения 

и реализуется посредством индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка в системе образования 

(интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного), и структурированные действия по реализации программы 

индивидуального развития с учетом конкретных условий образовательного процесса. 

Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в зависимости от динамики 

возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты 

руководствуются рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей ребенка к усвоению новых знаний как базовой характеристики, 

значимой при проектировании индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. 

Шипицина). Специалист призван решить проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании 

прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития 

ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов 

учреждения важен для качественного проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение на всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). 

Специалист прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность 

помощи ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, 
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осуществляющих свой вклад в проектирование индивидуального образовательного 

маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре 

варианта индивидуальных образовательных маршрута: 

 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, 

повышенная утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их 

причины для конкретного ребенка. 

Педагог устанавливает типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении 

действий по образцу и заданному правилу могут быть определены 

несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью 

произвольно управлять своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие 

способности управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, 

памятью и др.), саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение 

организовать свою деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 

развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об 

окружающем мире объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием 

саморегуляции умственной деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить 

средства и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять 

контроль и оценивать результаты деятельности являются причинами хаотичной, 

непродуманной, неконтролируемой деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав 

адекватные для устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» 

индивидуальный образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута 

осуществляется до тех пор, пока проблема не устранена. 

С целью индивидуализация дошкольного образования в ДОУ разработан 

индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, направленный на устранение 

затруднений в развитии, воспитании, обучении. 
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III. Организационный раздел 

Организационный раздел адаптированной индивидуальной программы дошкольного 

образования для ребенка с ТНР, предполагающий режим дня воспитанника; 

материально-техническое обеспечение; особенности традиционных событий, 

праздников и мероприятий; организацию развивающей предметно-пространственной 

среды соответствует организационному разделу адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  №206 г. Кемерово 

и  основной образовательной программе  дошкольного образованияна основе 

примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и др.  МБДОУ 

№206 г. Кемерово. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

  

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и т.д. 

зеркало настенное с подсветкой 

(50х100 см); 

зеркала для индивидуальной работы; 

 шпатели; 

ковролин настенный; 

настенные часы; 

магнитная доска; 

наборное полотно; 

столы для детей; 

детские стулья (5-6 шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения 

индивидуальной консультации 

родителей. 

Приемные группыкомпенсирующей 

направленности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 
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Информационно-просветительская работа 

с родителями 

Консультативная работа с родителями 

родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для 

прогулок. Стенд для родителей 

«Буду говорить правильно» 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал. 

Логопедический уголок для 

индивидуальных занятий с 

воспитателем 

Технические данные логопедического кабинета  

Площадь пола-12 кв.м 

Количество ламп- 2 ламп, вид ламп - лампа накаливания, спектр ламп –белый, 

мощность ламп-60 вт. Вт. 

Оснащение: 

Стол письменный -1 

Детские столы-3 

Шкафы -3 

Доска магнитная -1 

Настенное зеркало-140/50см. 

Детские стульчики-6 

Мягкие стулья-1 

Компьютер -1 

Умывальник -1 

  

Центр индивидуальной коррекции речи: 
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Настенное зеркало-140/50см 

Стол письменный-1 

Детские стульчики-2 

Стерильные и влажные салфетки 

Игры и игрушки для звукоподражания 

Дидактический материал для постановки звуков 

Игры для развития мелкой моторики пальцев рук. 

  

Центр освоения учебных навыков: 

Доска магнитная -1 

Компьютер -1 

Дидактическое пособие «Веселый язычок», «Город букв», 

Детские столы-3 

Детские стульчики-6 

Стол письменный -1 

Индивидуальные зеркала 

Пеналы 

Рабочие тетради. 

  

Центр по преодолению ОНР и обучения грамоте: 

Дидактические пособия по обучению грамоте и развитию лексико-грамматических 

категорий. 

Дидактические игры по обучению грамоте и развитию лексико-грамматических 

категорий  

Планшет 

Магнитная и звуковая азбука 

Кассы букв 

Картины по лексическим темам 

Дидактические игрушки 

Оборудование способствующее формированию речевого дыхания 

Оборудование способствующее развитию пальце-кистевой моторики 

  

Центр нормативно-правового  и методического обеспечения: 

Логопедическая документация (рабочая программа учителя–логопеда, перспективный 

план, годовой план, циклограммы работы, списки детей, речевые карты, график 

индивидуальной работы с детьми, календарный план, журнал консультаций, тетрадь 

домашних заданий, тетрадь взаимосвязи с воспитателями, отчет учителя-логопеда) 

Паспорт логопедического кабинета 

Картотека нормативно-правовых документов 

Справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии 

Материалы по обследованию речи детей 

Методическая литература по коррекции звукопроизношения 

Методическая литература по преодолению ОНР 

Учебно-методическая литература по обучению грамоте. 

  

Информационный центр для педагогов и родителей: 
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Родительский уголок «Логопедический вестник» 

Консультативный материал для родителей 

Журнал консультаций. 

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Диагностический инструментарий 

  

Направления развития Диагностические методики 

Интеллектуальное развитие – ответственный педагог- психолог 

Изучение особенностей 

установления причинно- 

следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» 

Н.Я. Семаго,  Н.М. Семаго (4-6 лет). 

Уровень развития мышления. 

Методика работы с разрезными картинками. С.Д. 

Забрамная 

Выявление умения 

анализировать и сравнивать 

изображения. 

Методика «Найди пару» 

Е.А. Стребелева 

Особенности развития памяти. 

Методика нахождения недостающих деталей» 

 Д.Векслер (4-6 лет) Н.Я Семаго, М.М. Семаго (4-

6 лет). 

Сформированность 

пространственных 

представлений. 

Методика «Простые невербальные аналогии» Н.Я 

Семаго, М.М. Семаго. 

Интеллектуальное развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

Речевое развитие – ответственный учитель-логопед 

Звукопроизношение Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой. 

Фонематическое восприятие. 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

  

Слоговая структура слова. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада. Ч.1 Первый год 

обучения (старшая группа) 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 
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дошкольников»,СПб., «Детство-пресс», 2004г.; 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» 

занятия с детьми 5-6 лет. 

Эмоционально-волевая сфера – ответственный педагог-психолог 

Адаптация детей дошкольного 

возраста к детскому саду. 

Методика Н.В. Роньжина  «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

Наблюдение за поведением 

ребенка в группе. (карта) Е.Г. Юдина. 

Выявлению понимания детьми 

эмоциональных состояний по 

мимике. Методика С.Д.Забрамной, О.В.Боровик 

Исследование тревожности 

ребенка по отношению к 

жизненным ситуациям общения с 

другими людьми. 

«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) 

  

Методическое обеспечение программы 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Екжанова. Е. А, Стребелева. Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. 

2. И.В. Чумакова « Формированиедочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта». 

3. Методическое пособие под ред. Л.В.Шапковой  «Подвижные 

игры для детей с нарушениями в развитии». 

4.И.А.Морозова, М.А. Пущкарева «Развитие элементарных 

математических представлений» для работ с детьми 5-6 лет. 

5. Н.Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность 

специалистов». 

6. С.Ю. Кондратьева, О.А. Агапутова «Коррекционно-игровые 

занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития». 

7. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

8. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у дошкольников»,СПб., «Детство-

пресс, 2004г.; 

9. Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина  «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада. Ч.1 Первый год обучения ( старшая группа) 
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3.3. Режим дня 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

- зимние – с 01 января по 10 января, 

- летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, а также региональные климатические условия. 

  (Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Средняя группа (4-5 лет) 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и с октября 

по май (включительно) проводится в неделю 15 групповых занятий 

продолжительностью 20 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся 

(как лечебные процедуры), по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 3 

индивидуальных занятия с воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Занятия лечебной физкультурой и 

индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности. 
Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическоеразвитие. Физическаякультура 
3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Фронтальное  занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Режим дня. 

Время Режимныемоменты 

Холодный период года (сентябрь– май) 
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7.00-8.40 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

8.40-9.00 Подготовкак завтраку,завтрак 

9.00-10.30 Непосредственнообразовательнаядеятельность 
10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 
12.10-12.40 Подготовкак обеду,обед 

12.40-13.00 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовкакполднику,полдник 

15.40-16.40 Логочас (позаданиюлогопеда) 

16.40-17.20 Совместная деятельность взрослого и ребенка с учетом 

интеграции образовательных областей 
17.20-17.40 Ужин 

17.40-19.00 Подготовкак прогулке,прогулка 

19.00 Уходдомой 

Режим дня на летнийпериод (июнь-август) 

17.40-19.00 Подготовкак прогулке,прогулка 

19.00 Уходдомой 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика (на 

улице) 8.35-9.00 Завтрак 

9.00-9.40 Совместная деятельность педагога с детьми 

9.40 -12.00 Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.15 Подготовкакосну,сон 

15.15-15.45 Подъем,закаливание 

15.45– 16.00 Полдник 

16.00-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

17.10-17.30 Ужин 

 17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам),уход домой 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 15 групповых занятий 

продолжительностью 25 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся 

(как лечебные процедуры), по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 3 

индивидуальных занятия с воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 
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рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Занятия лечебной физкультурой и 

индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности. 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическоеразвитие. Физическаякультура 
3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Фронтальное  занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Режим дня. 

 

Время Режимныемоменты 

Холодный период года (сентябрь– май) 

7.00-8.40 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

8.40-9.00 Подготовкак завтраку,завтрак 

9.00-10.30 Непосредственнообразовательнаядеятельность 
10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

12.10-12.40 Подготовкак обеду,обед 

12.40-13.00 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном. 13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовкакполднику,полдник 

15.40-16.40 Логочас (позаданиюлогопеда) 
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16.40-17.20 Совместная деятельность взрослого и ребенка с учетом 

интеграции образовательных областей 

17.20-17.40 Ужин 

17.40-19.00 Подготовкак прогулке,прогулка 

19.00 Уходдомой 

Режим дня на летнийпериод (июнь-август) 

17.40-19.00 Подготовкак прогулке,прогулка 

19.00 Уходдомой 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика (на 

улице) 

8.35-9.00 Завтрак 

9.00-9.40 Совместная деятельность педагога с детьми 

9.40 -12.00 Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.15 Подготовкакосну,сон 

15.15-15.45 Подъем,закаливание 

15.45– 16.00 Полдник 

16.00-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

17.10-17.30 Ужин 

 17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам),уход домой 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

В подготовительной к школе группе, компенсирующей для детей с ТНР 

проводится в неделю 15 групповых занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия 

лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 3 индивидуальных занятия с 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СанПиН. Занятия лечебной физкультурой (как лечебные 

процедуры), индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. 

 

Образовательнаяобласть. Направлениедеятельности 
Количество 

занятий в 

неделю Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 
2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
2 

Художественно-эстетическоеразвитие. Рисование 1 
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Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическоеразвитие. Физическаякультура 
3 (1 на 

свежемвоздухе) 

Фронтальное  занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2 

Индивидуальноезанятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

 которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Завершение тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка 

продуктивной деятельности, фото отчет, стенгазета, представление и др.). 

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
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временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

5. Соревнования 

6. Весёлые страты 

7. Олимпиады 

8. Парады 

 1. Акции 

2. Путешествия 

3. Походы 

4. Сюжетно-игровые 

5. Проекты 

6. Площадки 

7. Мастерские 

8. Клубы 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена 

на развитие инициативы, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет 

характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Основные принципы организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС п. 3.3.  

Центры и уголки развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор.  

Помещение каждой группы разделено на несколько центров и уголков, в каждом 

из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую 

деятельности.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. В детском саду создано единое пространство детского сада: 
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гармония среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов – коридоров, физкультурного и музыкального залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Воспитанникам доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения 

для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, 

но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.  

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы 

и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группах созданы различные центры активности:  

– центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

– центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

– игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; – литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

– спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности воспитанников.  

Показатели для оценки качества созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на ребенка:  

1. Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  
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5. Положительный эмоциональный настрой воспитанников, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, 

где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на 

разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, 

дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и 

вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу… 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи 

и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы 

мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок 

разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 

Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов 

и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют 

себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые 

замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для 

себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 
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Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и 

создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой 

целью в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами 

можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 

12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются 

в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно 

те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее 

обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, 

на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. 

Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия 

улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны 

быть представлены не только художественная, но и познавательная и справочная 

литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, 

работу, украсить ею помещение. 
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В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует 

чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление  

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими 

видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети 

вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие 

ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный 

материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 

оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 

напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 

игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только 

те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В 

группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 
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книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек 

для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие 

сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, 

бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для 

развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество 

картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 

несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы 

следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить 

детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 
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При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 

детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 

микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 

желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 

технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные 

из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы - 

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, 

подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель 

поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, 

учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 

группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить 

школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к 

учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится 

ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен 

детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это легко 

сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести 

записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, 

кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца. Желательно 

каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться…», «Мой любимый праздник», «Мои друзья», «Моя мечта», 
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«Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в 

группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, 

увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 

старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,  

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг 

страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского 

сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом 

можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение и т.д.). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими 

поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — 

так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны 

основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал 

лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» 

лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 

составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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