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                                                I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                            

                                     1.1  Пояснительная записка 

                                 1.1.1   Цели и задачи программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Головчинская общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(далее – Программа) разработана и  утверждена педагогическим советом МБОУ «Головчинская 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского 

района Белгородской области на основе   программы Н.В. Нищевой «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», «Программы дошкольного образования учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» под ред. Г.В. Чиркиной  и в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Федеральный уровень 

• Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (ред. от 

27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

Региональный уровень 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- Положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской области. Приказ 

департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. № 2678 

- Устав МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района, Белгородской 

области. 

- Положение о группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

«Головчинская СОШ с УИОП» (дошкольные группы). 

Коррекционная работа в Учреждении осуществляется в рамках двух групп 

комбинированной направленности для детей с ТНР (средняя и старшая я группы). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 
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Учреждение является звеном муниципальной системы образования Грайворонского 

городского округа, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 
Государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений образовательной 
деятельности дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми  и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью и с тяжёлыми нарушениями речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Основные задачи Программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми с ТНР 

по следующим направлениям: 

- формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков), 
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- звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ЦПМПК); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
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В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

 целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

- Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- Принцип деятельности, определяющий ведущую деятельность, стимулирующих 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы. Это позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя- 

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, развитие 

связной речи, развитие фонематического слуха, лексико-грамматических категорий русского 

языка. Это все обуславливает формирование коммуникативных способностей ребенка, речевого 

и общего психического его развития в дошкольном возрасте с учетом речевых патологий. В 

дальнейшем, при обучении в школе, это способствует успешному овладению письмом и 

чтением, наиболее успешному овладению навыкам грамоты, а также социализации ребенка. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 
компетентности воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе. 
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи детей, имеющих 

общее недоразвитие речи (I, II, III уровни речевого развития) и оказание помощи детям в 

освоении общеобразовательной программы в комбинированных группах дошкольного 

учреждения. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального и физического развития человека. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; – обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

использовалась комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту: 

«Образовательная программа дошкольных групп разработанная на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и др., программа Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», «Программы дошкольного образования учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» под ред. Г.В. Чиркиной, а также 

методические и научно-практические материалы. 

Общая характеристика особенностей развития детей с общим недоразвитием речи 
Возрастные особенности детей, посещающих группы комбинированной направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 



9 
 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 

причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической 

сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект 

накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико- грамматической 

ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности 

ребенка. Речь является формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С 

расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на 

новый уровень и затруднен у детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи - это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствием общеупотребительной 

речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» - петушок, «кой» - открой, 

«доба» - добрый, «дада» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно- 

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 

сложные предлоги отсутствуют. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности 

в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми 

ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной 

или близкой фонетической группы 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков  г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития (Левина Р. Е. 1968) 

необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
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Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

Психическое развитие детей с ТНР, как правило, опережает их речевое развитие. У них 

отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно- временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с ТНР наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

1.2.Планируемые результаты 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Опирается на целевые ориентиры дошкольного образования, которые обеспечивают 

реализацию требований ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО, и к которым относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В итоге логопедической работы дети с I уровнем речевого развития должны: 
- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 
- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 
- обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мои, стой, пой, ешь, пей,  

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.); 
- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

В итоге логопедической работы дети с II уровнем речевого развития должны: 
- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным, 

назначением; 
- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 
- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей - некоторые простые предлоги; 
- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы]); 
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- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трѐхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка». «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и пр.) 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращённой речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети с III уровнем речевого развития должны: 
- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
- владеть элементарными навыками пересказа; 
- владеть навыками диалогической речи; 
- владеть навыками словообразования: продуцировать существительные от 

глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы существительных и пр.; 
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Чётко проговаривать падежные, родовидовые окончания слов; 
- простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно; 
- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
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– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1)         поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

«Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие 

высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие 

творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

-Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Выходи играть во двор» -парциальная программа образовательной области «Физическое 

развитие» под редакцией Л.Н. Волошиной и др.  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их  родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы:  

-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;  

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 
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выносливости; 

-воспитание положительных нравствено-волевых качеств; 

-формирование культуры здоровья. 

- «Здравствуй, мир Белогорья!»   

Программа по формированию у детей среднего и старшего дошкольного возраста чувства 

патриотизма и обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края. (Л.В. Серых, 

Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина) 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы - социально- 

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством 

приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи интегрированного курса «Здравствуй, мир Белогорья!!» для детей дошкольного 

возраста: 

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения; 

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи; 

-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения 

ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию; 

-приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми; 

-воспитание бережного отношения к  объектам природы  и результатам  труда людей  в 

регионе и в целом в России. 

Коррекционными программами: 

  Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь. хвастаюсь и радуюсь» Слободняк С.В., 

Крюкова, Н.П., программа эмоционального развития детей дошкольного возраста, реализуется в 

возрастных группах от 4 до 6 лет: 

снижение агрессивности, тревожности, взаимодействия детей друг с другом. 

Цель: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное 

эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает и дать ему словестное наименование. 

Основные задачи курса: 

1 Научить детей понимать собственное эмоциональное состояние. 

2 Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных и коррекционных 
программ. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ: 

«Ладушки»: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.): 

-дети - владеют приемами и навыками в 

различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским 

возможностям, сформированы 

коммуникативные способности, умеют 

творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

«Выходи играть во двор»: Программа 

физического развития детей дошкольного 
возраста (Л.Н. Волошина и др.) направлена 

на полноценное физическое развитие в 
период дошкольного детства и с учетом 

интересов и потребностей детей и 

родителей. 
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«Здравствуй, мир Белгорья!»   

Программа по формированию у детей среднего и старшего дошкольного возраста чувства 

патриотизма и обогащение их представлений об истории, культуре, природе родного края. 

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина): 

-у детей сформированы представления об истории родного края; 

-правилах поведения дома и на улице; 

-семье и ближайшем окружении;-сезонных изменениях, характерных для родного края; 

-природе родного края; 

-военной истории родного края; 

-положительного эмоционального отношения е к историческим, культурным и военным 

событиям родного края. 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционных программ: 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь. 

хвастаюсь  и радуюсь» Слободняк 

С.В., Крюкова, Н.П. программа 

эмоционального  развития детей 

дошкольного возраста, снижение 

агрессивности, тревожности, 

реализуется в возрастных группах от 

4 до 6 лет. 

 

«Он, она, ты, и я все вокруг - 

мои друзья!» Лобынцева К.Г. 

Комплексная программа 

психологического 

сопровождения, целью которого 

является создание условий для 

формирования благоприятного 

социально-психологического 

климата в группах ДОО. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                    2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования используются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде, представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 
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В дошкольных группах МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» комбинированной 

направленности осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы и должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС Д.О в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые дошкольные группы реализуют в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 

2. Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников,  

     формирование регионального патриотизма. 

3. Развитие творческих способностей каждого ребенка посредством изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско - краеведческой 

деятельности. 

4. Формирование у детей «моды» на здоровый образ жизни. 

В учреждении функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – 1 старшая и 1 средняя группы. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагогический коллектив: 
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 учитель-логопед – 1 чел. 
 старший воспитатель –1 чел. 
 педагог-психолог – 1 чел. 
 музыкальный руководитель – 1 чел. 
 инструктор по физической культуре – 1 чел. 
 воспитатель –4 чел. 

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, согласно утвержденному 

плану-графику. 

Особенности осуществления образовательного процесса в Учреждении: 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с программой Н.В. 

Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» и «Программы 

дошкольного образования учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

под ред. Г.В. Чиркиной по пяти образовательным областям. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

 

Основная цель реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь. При реализации задач данной образовательной области у детей с 

ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных 

представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 
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в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной 

и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по 

формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни;  

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации 

задач необходимо правильно организовать режим дня в дошкольных группах и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни,  поэтому при формировании знаний, умений и навыков, вязанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той  или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.   

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование 

клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.);изготовление коллективных 

работ;формирование умений применять поделки в игре. 

 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ТНР учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ТНР осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ТНР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.   

Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне.  Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах;  безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; труд. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. Объектом особого внимания специалистов, 
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работающих с детьми (учителя- логопеда, воспитателей, музыкального руководителя и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-

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

игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-
развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 
работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогов с 
детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 
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способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 
речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение 
приобретает  создание предметно-развивающей  среды и привлечение детей к творческим 
играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 
включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, сказкотерапии 
и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности. Особое внимание обращается на формирование у детей 
представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 
гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления 
о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. Взрослые 
создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется 
формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе.  
У  детей  старшего  дошкольного  возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 
интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 
потребностей каждого ребенка. Активными участниками образовательного процесса в 
области «Социально- коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

                                      Познавательное развитие 

 

В ходе реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 
фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 
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нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 
развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психофизические особенности каждого ребенка с ТНР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 
планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 
детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- 
двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 
мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 
обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 
возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 
замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Организация работы по формированию элементарных математических представлений 
основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

   1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 
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игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 

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

1) конструирование;  
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  
3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек. Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги 
стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 
количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие 
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ТНР 

 формирование структурных компонентов системы языка – 

 фонетического, лексического, грамматического; 
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 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 
развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 
развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между 
собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 
языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 
правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 
ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с 
ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; 
в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 
вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с уровня 
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации 

прочитанному тексту, пересказать текст; 

 придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ТНР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ТНР создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного 
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наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 

др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных 

категорий, возможно при помощи специалиста учителя-логопеда. 
Методы развития речи 

Наглядные Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи на занятиях. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 
Организованная образовательная деятельность по другим разделам программы 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении 

и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
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элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса, через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.2. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ТНР – 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
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В зависимости от развития двигательной сферы ребенка и его, интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем 

соответствующие формы инструкций. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. Основной формой работы по художественно-

эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития.      У детей формируются устойчивое 

положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи. Обучение изобразительной деятельности осуществляет 

воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.При 

реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную 

музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы и др.) Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
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самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном 
возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных 
умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 
картин и др. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и 
образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 
познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 
рисунков; использование мультимедийных средств и т. д. Реализация содержания раздела 
«Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 
певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 
представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 
музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном 
развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 
музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 
воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения музыкальные инструменты. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

 

                                  Физическое развитие 

 
Основная цель образовательной области «Физическое развитие» в работе с детьми с ТНР 

– совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

            Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и  общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 
коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных  

видов 

  познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. В работу 
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включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные виды ходьбы и бега, 

лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. Основное 

содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных со сверстниками и самим 
организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого проводятся лечебная физкультура, 
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 
и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей. Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
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здоровым образом жизни. 
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 
вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 
заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 
на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 
организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об 
опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 
себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 
надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
 

 2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

       Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. 
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Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

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

определенные действия могут вызывать обиду. В сфере развития игровой деятельности педагоги 

создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 
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Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 5-6 лет начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей старшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной 

способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже  бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить 

из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают 

овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР старшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. В 

результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.
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Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4  Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями дошкольников    с ТНР 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и дошкольных групп. Ведущей целью 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей является создание необходимых условий для 

развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольных групп. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дошкольном 

учреждении и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дошкольном 

учреждении и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях дошкольных групп и семьи в решении данных задач; 

 создание в дошкольных группах условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 
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родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  
Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше проводить 

занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут организовать совместную 
деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 
задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 
тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими Задания 
пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группах комбинированной направленности 
дошкольных групп лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой возрастной 
группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей старшей группы комбинированной направленности родители должны 
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 
умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 
предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней работы с детьми. 
Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 
игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 
стендах и в папках «Специалисты советуют». 

2.5 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

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

Задачи программы: 

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

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- - оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
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- Программа коррекционной работы предусматривает: 

                                    проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; достижение уровня речевого развития, 

оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое 

сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

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

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

ринолалия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  В совокупности обозначенные 

образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый 

из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их 

решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений 

работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
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изобразительная(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и конкретных воспитательно-образовательных 

и коррекционно-развивающих задач. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется посредством реализации Рабочих программ, которые разработаны на основе 

программы Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», «Программ 

дошкольного образования учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

под ред. Г.В. Чиркиной. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 

занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов Учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с учётом учебного 

плана и схемы непосредственно-образовательной деятельности. 

Специалисты Учреждения организуют, проводят и координируют коррекционно- 

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность: 

 учитель - логопед; 

 педагог – психолог; 

 воспитатели групп; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников Учреждения осуществляет ПМПк. Система 

взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-восстановительной работы 

направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям 

разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого 

охранительного режима в дошкольных группах и семье (в единстве образовательных и 

развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе 

принадлежит учителю-логопеду и воспитателям. 
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диагностики и коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольного 

учреждения. Исследования проводятся в сентябре, январе (по необходимости) и мае. Итогом 

изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется 

программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы с ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп 

компенсирующей направленности. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения направлена на: 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ТНР. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам 

воспитания ребёнка в семье. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на принципе единства  
Стимуляция детской инициативы 

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 
проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

другие нормативные документы говорят о формировании у детей инициативности и активности, 

воплотить в жизнь которые может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов. 

В дошкольном учреждении педагогический проект – это система планируемых педагогом и 

реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и родителей действий, условий и 

средств, для достижения определенных целей. 

Детский проект это сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, 

который помогает решить возникшую детскую проблему в результате самостоятельных и 

совместных действий воспитанников и взрослых с обязательной презентацией этих результатов. 

Педагогический проект начинается с проблемы, выявленной педагогом или возникшей у 

детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы создает сам педагог, а 

при использовании методики организации проектной деятельности (технология проектного 

обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога. 

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога–это проектная деятельность педагога совместно с 

детьми, а детское проектирование - это вид детской проектной деятельности, которую 

направляет педагог. 

В дошкольных группах проектирование включено в педагогический процесс учреждения, в 

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а 

обогащать образовательную деятельность. 
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- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: международные, 

Всероссийские, региональные и муниципальные; 

Участие в этих конкурсах идет по инициативе детей, родителей, педагогов. Грамоты и 

Дипломы детей постоянно вывешиваются в рекреации, вручаются воспитанникам в 

торжественной обстановке в присутствии других воспитанников дошкольных групп, что 

позволяет позиционировать успехи детей. 

- посещение социальных институтов детства 

В течение учебного года дети посещают филиал центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина. Посещение происходит по заранее составленному плану работы с социальными 

институтами детства. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

1. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализация образования (в том числе 

поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или профессиональная 

коррекция особенностей его развития). 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Воспитатели и специалисты проводят педагогическую диагностику 2 раза в год. На основе 

полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут ребёнка. 

Обязательным требованием к построению системы диагностики является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации в 

оптимальные сроки. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
включает в себя: 

• мониторинг уровня освоения Образовательной программы дошкольных групп; 
• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 

• мониторинг результатов коррекционной работы. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стартовая 
диагностика (проводится в начале учебного года); промежуточная диагностика (каждый год), 
итоговая диагностика (на конец выпуска в школу). 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы предполагает мониторинг промежуточных результатов освоения программы и 
оценку итоговых результатов ее освоения. 

В начале учебного года педагоги обязательно знакомят родителей с положениями, 

основной и адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» и системой оценки ее освоения 

ребенком. Основной мониторинг промежуточных результатов освоения программы 

осуществляется в конце каждого психологического возраста, и по его результатам можно делать 

выводы об успешности решения программных образовательных задач. 

Цель мониторинга – определение динамики результативности для обеспечения внедрения в 

практику работы учреждения нового содержания и организации методов и приемов воспитания 

и обучения комплексным подходом к развитию личности детей. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе 

Участие ребенка Свободное Допускается только с согласия 

родителей 
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Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогом-

психологом по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 раза в 

год всеми специалистами дошкольных групп, а также по необходимости проводятся 

диагностические срезы проблемных образовательных областей. Организация мониторинга 

коррекционно-развивающей работы осуществляется психолого-коррекционной службой 

дошкольных групп в рамках деятельности психолого-медико-педагогического консилиума и 

включает в себя психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей. 

       В качестве основных диагностических методов психолого педагогического 

обследования используются: 

 индивидуальные (подгрупповые) беседы; 

 специальные задания диагностического характера; 

 наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 
регламентированной и нерегламентированной деятельности; 

 изучение медико-педагогической документации; 

 беседы с педагогами и родителями (законными представителями).  

 Логопедическое обследование в старшем дошкольном возрасте проводится по разделам: 

звукопроизношение, слоговая структура слов, фонематическое восприятие и представления, 

фонематический анализ и синтез, словарь, грамматический строй речи, самостоятельная речь. 

 Обследование ребёнка с ТНР учителем–логопедом проводится в соответствии с методикой, 

описанной в программе Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» (Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, дошкольный возраст (с 4 до 7 лет-с. 

41). Особенности осуществления образовательного  процесс национально- 

культурные, демографические, климатические и другие). 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Условия 
проведения 

Свободное наблюдение за 
воспитанником в ходе 
организованной, совместной и 
самостоятельной деятельности. 

Специально созданные 
условия, с применением специальных 
методик. 

Назначение Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического 

действия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Выявление и изучение 

индивидуально- 
психологических особенностей 

детей (при необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник: 

учитель - логопед. 

Квалифицированный 
специалист: педагог-
психолог 

Использование 
полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей. 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной 

язык которых – русский. Соответственно образовательный процесс ведется на 

русском языке. Умеренный континентальный климат Головчино позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 

3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. Используя в 

работе национально-культурные особенности родного края, дети 

приобщаются к истокам национальной культуры и формируется следующее: 

основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской области на 

основе ознакомления с произведениями художников, поэтов, писателей, 

композиторов; 

знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для 

Белгородской области; 

знания об истории родного села и его достопримечательностях. Для организации 

работы по данному направлению созданы соответствующие условия: 

уголки краеведения в группах детей старшего дошкольного возраста. 
Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда с воспитанниками, 
имеющими тяжёлые нарушения речи .С целью оказания логопедической помощи 
детям, имеющим нарушения речевого развития, в дошкольных группах 
функционирует  логопункт. 
В логопункт  зачисляются дети по результатам заключению психолого-
педагогического консилиума дошкольных групп  и  заключением  ЦПМПК  в 
возрасте 4-6 лет  детей  с  различными нарушениями речи. 
Основными задачами логопункта являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов дошкольных групп, родителей 

-воспитанников (законных представителей); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии  

с возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в группе общеразвивающей 

направленности с получением специализированной помощи в развитии речи. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в дошкольном учреждении, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. Основной 

формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях для детей данной категории 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. Режим дня и 

расписание занятий логопеда строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно- развивающих задач. 

Коррекционно–развивающая работы с детьми реализуется в четыре этапа. 

Диагностический этап. 

Цель данного этапа - выявление уровня речевого развития на период нового учебного года 

и определение остаточных дефектов. Диагностика проводится с использованием 

традиционных методик обследования (О.Б. Иншаковой, Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Н.В. 

Нищевой и др.). На данном этапе проводится вторичный сбор анамнеза, обследование 

звукопроизношения, фонематических процессов (восприятия, дифференцировок, анализа, 

синтеза и представлений), слоговой структуры слова, лексико-грамматических категорий, 

связной речи. Это помогает нам грамотно составить план индивидуальной работы на 

каждого ребенка, а также выбрать оптимальные коррекционные цели, задачи и средства их 
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реализации, что, безусловно, отразится на результативности коррекционной работы с 

детьми. 

Подготовительный этап. 

Основной целью этого этапа является включение ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс. На данном этапе происходит развитие произвольного внимания, 

памяти, мыслительных операций. С воспитанниками проводится работа по формированию 

восприятия звуков речи и артикуляционной базы. 

Коррекционный этап. 

Здесь в качестве цели выступает развитие и совершенствование всех сторон речи как 

системы. Данный этап предусматривает несколько направлений работы, что отражено в 

перспективном планировании. 

Развитие фонематических процессов: 

Развитие фонематических дифференцировок; 

Развитие фонематического анализа; 

Развитие фонематического синтеза; 

Развитие фонематических представлений 

формирование звукопроизношения и слоговой структуры слова: 

постановка звуков; 

закрепление поставленных звуков на уровне слогов, слов, предложений; 

автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи; 

закрепление навыков правильного произношения 3-4 слов  

различной звуконаполняемости. 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 

расширение и обогащение словарного запаса 
существительных, прилагательных, глаголов по различным лексическим темам; 

работа над словообразованием и словоизменением; 
формирование грамматического строя; 

Развитие связной речи: 

формированиеумений употребления в самостоятельной  речи простых, 

распространенных и сложных предложений. 

формирование умения владения элементарными навыками пересказа; 

формирование умения владения навыками диалогической и монологической речи. 

   Оценочный этап. 

На данном этапе проводится мониторинг качества освоения детьми 
образовательных областей программы «С рождения до школы» (в соответствии с 
«Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 
образования») по образовательной области «Коммуникация» с целью определения 
эффективности системы работы. 

Таким образом, систематическая, пошаговая, специально организованная 
коррекционная работа позволяет развивать речь как систему. Качественно изменить 
уровень лексического развития и речевого общения, положительно отражается на 
точности выражения мыслей, правильном построении фраз, а также оказывает 
благоприятное воздействие на развитие речевой коммуникации в целом. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: предоставление открытого доступа к тексту 

Программы в электронном и бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку,  
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 рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

o Часть, формируемая  участниками образовательных отношений----- 

Региональные приоритеты 

Внедрение регионального компонента «региональный патриотизм» в 

образовательную работу Учреждения обеспечивает историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет 

воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом 

рекомендаций Департамента образования Белгородской области и ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» (Инструктивно-

методическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном 

году») «Организация работы по краеведению в дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО». 

Основные задачи краеведческой работы: 

1. Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет. 

2. Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, 

гордости за нее, восхищение ее красотой. 

3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира. 

4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их. 

5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию.  

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности.  

         Национально – культурные особенности: Обучение и воспитание в дошкольных 

группах МБОУ Головчинская СОШ с УИОП» данного компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины, Грайворонского 

края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

        Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. 

             Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 
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период (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 

          Дошкольные группы расположены  в  очень живописном  месте.  В  ближайшем 

 окружении дошкольных групп   Парк ХХI  Века, Музей «Круглое здание», 

«Преображенский храм».  Расположение  образовательной  организации   способствует  

созданию  условий  для  проявления  активной  позиции  ребенка  в  познании  природы,  

самостоятельного  решения  детьми  проблемных  ситуаций,  природоведческого  

содержания,  экспериментирования,  наблюдения, а  также  позволяет  включать   в 

образовательный процесс  проведение мероприятий,    на  базе  социокультурных объектов. 

Все перечисленные социокультурные объекты позволяют решить  следующие 

задачи:  

 сформировать у детей основы патриотического воспитания;  

 дать  представления  об  этнокультурных  особенностях   

 Белгородского  региона,  его истории, достопримечательностях,  

 познакомить с выдающимися земляками;  

 рассказать о развитии ремесел края, их особенностях;  

 познакомить с выдающимися спортсменами края;   памятниками архитектуры. 

 

Содержательный раздел парциальной программы физического развития  

дошкольников «Выходи играть во двор!» 

Содержание работы по региональному компоненту. 

Физическое  развитие: 
Модуль 1 «Осень золотая»  
Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

     Тема №2 «Городки игра народная»  
    Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

    Модуль 2 «Зимние забавы»  

    Тема №1 «Мы хоккеисты» 
    Тема №2 «Для зимы привычны санки»  
    Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

     Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  
Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик». 

Описание образовательной деятельности по программе 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием 

программы реализуется в режиме дня в различных формах:  

1. Третье  физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе. 

2.Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках).  

3. Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги,  участие родителей в 

праздниках, развлечениях). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня.  Следуя принципам, 

заложенным в ФГОС ДО,  занятия проводятся в игровой форме.   

По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от традиционных 

тем, что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и воспитательных 

задач подбираются соответствующие подвижные игры.  

Игра является и формой организации, и методом проведения физкультурного занятия.         

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с разнообразными 

видами двигательной деятельности. Чем больше видов и способов действий с мячом, 

городками, битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и их 

сочетаний, тем осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со 

сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей обстановке.  В содержание игровых 

физкультурных занятий включены подвижные игры общеразвивающего характера, 

направленные на формирование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, 



48 
 

лазанья), учтена необходимость регулирования физической нагрузки, распределения ее на 

различные группы мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных 

способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, координации 

движений).  

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна. Занятие состоит из 

трех частей: вводной, основной и заключительной.    

  Во вводной части занятия используются специальные приемы на развитие интереса и 

познавательной мотивации: детям предлагается отправиться в путешествие по городу или в 

гости в деревню, встретиться с  мячами-весельчаками, которые  поучат ребят  играть в 

веселые игры, узнать в какие игры играют дети в других странах и поиграть в них.  

 Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению детьми 

физических упражнений. Мотивация  придает смысл двигательной деятельности. Интерес 

детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в образной, яркой форме, 

связанная с необычными условиями. Так мяч – Колобок приглашает детей в город мячей, 

где живут самые разные мячи: большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, 

волейбольные. Дети по-новому воспринимают инвентарь для игр, овладевают возможными 

вариантами действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ 

использования предметов.   Игры первой части занятия обеспечивают активизацию 

внимания, памяти, мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 

организма.  

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где планируются 

общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря (ракетки, веревочки, 

природный материал, различные виды мячей). Есть занятия, где комплекс 

общеразвивающих упражнений проводится на основе подвижных игр в игровой или 

имитационной форме, по карточкам - заданиям. На карточках и схемах последовательно 

представлены игровые действия, которые должны выполнять дети.  

Основная часть занятия включает  серию игр, направленных также на овладение 

основными движениями и развитие двигательных способностей, а также самостоятельную 

двигательную деятельность.  

В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и малоподвижные 

игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. Домашние задания можно 

рассматривать как одну из современных форм работы с родителями.  Родителям даются 

рекомендации по методике выполнения задания. Сделать это можно через информацию в 

родительском уголке, в индивидуальных беседах. Домашние задания  даются в игровой, 

занимательной форме, не являются обязательными.  

   Утренняя гимнастика проводится на открытом воздухе ( в холодное время года в 

помещении детского сада). Один и тот же комплекс утренней разминки проводится 1 раз в 

месяц в течение 10 дней, в соответствии с перспективным планированием. Комплекс 

включает  игры, с разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с 

природным материалом. Продолжительность утренней гимнастики 8-12 минут.   

    Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, рисованию, 

формированию элементарных математических представлений. Их цель - поддержание 

умственной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. Продолжительность 

физкультминуток 2-3 мин. Их проводят в момент, когда у детей снижается внимание и 

наступает утомление.  

Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 

место. 

Физкультминутка проводится в различных формах:   общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) с шишками, камешками, ленточками, веревочками;  

 подвижные народные игры;  

 дидактические игры с различными движениями;  

 игровые упражнения.   

  Большое значение при реализации программы  придается организации культурных 

практик в режимных моментах, с целью проявления детьми самостоятельности и 
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двигательного творчества  в игровых и двигательных  видах деятельности.   

   Чрезвычайно важным этапом развития детского  двигательного творчества является 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры. При организации педагогом 

самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей,  большое 

значение имеет создание необходимых условий, способствующих развитию игры. 

Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, 

природный материал, различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически 

изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, фрагменты эстафет 

и других подвижных игр)  поможет детям использовать накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках.  Этот вид деятельности является 

важным источником активности и саморазвития ребёнка.    

   Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей являются спортивные 

праздники, развлечения.  Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют  

детей, педагогов и родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в 

памяти как яркое событие. 

 Совместная деятельность  детей, педагогов,  родителей, игры, красочное оформление 

места проведения праздника и отдельных видов соревнований, оригинальные костюмы, 

красивые цветные эмблемы, звучание музыки, торжественное открытие и закрытие 

праздника влияют на развитие у детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все 

это стимулирует развитие их творчества. Педагоги  привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для украшения 

спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного оборудования и инвентаря, 

подготовке костюмов, атрибутов праздника. Сотрудничество и сотворчество детей, 

педагогов  и родителей развивает воображение детей, побуждает их к свободным и 

естественным движениям, значительно совершенствует, активизирует творческую 

деятельность детей, поднимая ее на более высокий социальный уровень.  

      Таким образом,  систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах:  на третьем физкультурном занятии, которое проводится на  

открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных игр на 

прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, 

спортивных праздниках, развлечениях  поможет ликвидировать дефицит движений, 

сбалансировать процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей 

привычки здорового образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой 

жизни: доброте, коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в 

двигательной деятельности, социализации.  

Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» и направлен на создание условий для познавательного 

развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 

представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения 

ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что 

познавательное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Программа является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и предназначена для 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») 
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Содержательный раздел парциальной программы познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

-Образовательная ситуация «Здравствуйте, я пришел». 

-Образовательная ситуация «В группе весело живем: мы друг другу не мешаем, 

вместе дружно мы играем». 

- Взаимодействие с родителями. 

-Разработка совместно с родителями кодекса «Правила для пап и мам». 

-Разработка совместно с родителями карты «Развитие познавательных интересов 

дошкольников». 

-Создание группового фотоальбома о детях группы «Вот какие малыши - полюбуйтесь от 

души!». 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

-Образовательная ситуация «Моя семья». 

-Образовательная ситуация «Выходной, выходной - весь день родители со мной!» 

-Рассматривание альбома с фотографиями взрослых членов семьи «Самые родные, 

самые любимые». 

-Взаимодействие с родителями. 

-Игровая встреча с мамами «Мама тоже маленькой была». 

Модуль 3. «Я - белгородец» 

-Мини - экскурсия с выходом за пределы дошкольной образовательной организации 

«Вместе ходим в детский сад». 

-Сценарий организации образовательной деятельности «Я живу в красивом доме…» 

Целевая прогулка «Знакомство с ближайшим окружением детского сада». 

-Лаборатория неживой природы «Экспериментируем с водой». 

 Игра - экспериментирование «Вот он какой - наш белый мел». 

-Взаимодействие с родителями. 

-Мастер - класс для родителей «Игры с природным материалом». 

Модуль 4. «Мир животных и растений» 

 -Образовательная ситуация «Сели звери под плетень». 

 -Образовательная ситуация «Кто живет на ферме» 

-Проект «Во саду ли, в огороде». 

-Взаимодействие с родителями. 

-Совместная с родителями викторина «Дикие и домашние животные». 

Модуль 5. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

-Образовательная ситуация «Буду как мама, буду как папа». 

-Образовательная ситуация «Настоящие друзья – взрослые и дети». 

-Взаимодействие с родителями. 

-Проект «Я расту помощником!» 

-Оформление альбома «Мир профессий и труда жителей Белгородской области». 

Модуль 6. «Народные промыслы и ремесла» 

 -Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народная игрушка 

свистулька). 

 -Образовательная ситуация «Чудеса из волшебного сундучка» (народные 

деревянные игрушки - забавы). 

-Взаимодействие с родителями. 

-Посиделки «Бабушкин сундук». 

Модуль 7. «Белгородчина православная» 

 Образовательная ситуация «Светлое Христово Воскресение. Пасха». 

Модуль 8. «Герои Белогорья» 

-Образовательная ситуация «Как наши предки защищали Родину». 

-Разновозрастное взаимодействие «Богатыри – защитники земли русской». 

-Взаимодействие с родителями. 
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-Выставка фотографий «Мой прадедушка – герой». 

Модуль 9. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 
-Инсценировка «Детские стихи и сказки поэтов и писателей Белогорья». 

-Взаимодействие с родителями. 

-Совместная экскурсия в кукольный театр. 

-Игровая деятельность «Детские игры Белогорья» (разновозрастное взаимодействие детей). 

Модуль 10. «Замечательные места Белогорья» 

-Прогулка «Белгород – потому что белый от мела». 

-Игровая деятельность «Узнай скульптуру по описанию (разновозрастное взаимодействие 

детей). 

-Взаимодействие с родителями. 

-Фотоотчет «Как мы всей семьей ходили в детский городок». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья (природа)» 

-Проект «Стригуновский лук от семи недуг». 

-Взаимодействие с родителями. 

-Экскурсия в городской зоопарк. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В дошкольных группах налажено сотрудничество с социальными партнерами: 

 МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (начальное звено). 

 ОГБУЗ «Грайворонская районная больница». Головчинская 

амбулатория. 
   МКУК «Головчинская муниципальная библиотека - Филиал № 3». 

 - Центр культурного развития. 

 -МБУК «Грайворонский РДК». 

 - Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 - ОГИБДД. 

Взаимодействие строится по направлениям: 

формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников; 

поддержка и сохранение здоровья воспитанников; 

формирование познавательной творческой активности, интереса к 

окружающему; поддержка юных. 
Взаимодействие с этими социокультурными учреждениями села 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве.
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№ Учреждения 

 

Цель 

взаимодействия 

 

Формы 

взаимодействия 

Результат  

взаимодействия 

1. МБОУ Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Организация 

преемственности 

предшкольной 

подготовки и 

начального 

обучения. 

 

Проведение 

экскурсий и 

целевых прогулок 

в школу, 

библиотеку, в 

музей. Участие в 

концертах 

посвященных 

Дню Учителя, 8 

Марта, Первый 

звонок, 

Последний 

звонок, 

выпускной 

Удовлетворение 

запросов 

родителей по 

подготовке детей к 

школе. 

2. МБУК «Грайворонский 

РДК». 

Приобщение детей к 

русской культуре, 

уважительному 

отношению к своим 

древним традициям.   

Организация 

занятий с детьми  

по ознакомлению с  

народными 

ремеслами родного 

края. 

Совместное 

проведение 

различных 

мероприятий, 

конкурсов и т.д. 

Обеспечение 

запросов 

родителей по 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию детей 

3. ЦКР МБУ «Культурно-

досуговый центр»  

  

 

Содержания 

художественно 

-эстетического 

развития детей в 

детском саду и ЦКР 

МБУ «Культурно-

досуговый центр»  

 

Совместное 

проведение 

различных 

мероприятий; 

осуществление 

художественно-

эстетического 

развития детей 

ч/з концерты, 

экскурсии, 

кружки. 

Участие 

выставках 

художественно 

-эстетического 

направления. 

Участие в 

«Масленице», 

«День Села», в 

акциях 

«Бессмертный 

Полк».  

Обеспечение 

запросов 

родителей по 

художественно- 

эстетическому 

воспитанию детей 

4. 

 

Муниципальное 

управление 

здравоохранения 

«Грайворонская  ЦРБ» 

Медицинское 

сопровождение 

детей и сотрудников 

дошкольных групп. 

Вакцинация, 

диспансеризац 

ия. 

консультирова 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 
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  ние 

воспитателей, 

родителей. 

Ежегодный 

осмотр детей 

специалистами 

поликлиники. 

 

5. Антоновская 

муниципальная 

модельная библиотека 

Освоение детьми баз

овых культурных и 

нравственных 

ценностей общества, 

посредством  

художественной 

литературы. 

Совместное 

проведение 

различных 

мероприятий, 

воспитание и 

развитие 

творческих качеств 

личности в каждом 

ребёнке на основе 

приобщения детей 

к художественной 

литературе. 

Просвещение, 

пропаганда чтения.  

. 

 

6. МБУ «Спортивная 

школа 

Грайворонского района» 

(ФОК) 

Создать 

благоприятные 

условия для 

успешного 

воспитания и 

обучения 

воспитанников, 

охраны и укрепления 

их здоровья, 

физического 

развития и 

приобщения 

к спорту посредство

м сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ. 

Совместное 

проведение 

различных 

спортивных 

мероприятий. 

Обеспечение 

запросов 

родителей по 

физическому 

развитию детей. 

7. 

 

ГИБДД   Взаимодействие 

дошкольных групп и 

ГИБДД по обучению 

дошкольников и их 

родителей правилам 

дорожного 

движения. 

Проведение 

совместных 

мероприятий с 

дошкольниками. 

Открытые занятия 

по ПДД. 

 

Пропаганда знаний 

о правилах 

дорожного 

движения, 

правилах 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях на 

дорогах. 

Условиями эффективного взаимодействия дошкольных групп с  

социальными партнерами выступают: 

- открытость; 
- установление доверительных и деловых контактов; использование образовательного 

и творческого потенциала социума; реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: 

-создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

-сохранение и укрепление здоровья детей, 

-формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
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Преемственность дошкольных групп и школы 

Дошкольное учреждение и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. 

Преемственность между дошкольными группами и школой - двусторонний процесс, в котором 

на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность дошкольных групп и 

начальной школы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» представляет собой взаимосвязь 

содержания воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Отношения преемственности между дошкольными группами и начальной школой МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» закреплены совместным планом работы, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального 

школьного образования, а также разработка совместных мероприятий по их реализации. 

Цель преемственности реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного 

педагогического процесса. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

на ступени начальной школы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания). 

Преемственность образовательного процесса дошкольных групп и начальной школы  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

ступенях развития 

Цель дошкольного 

образования 

Цель начального образования 
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общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства, как самоценного 

периода жизни человека. 

продолжить общее развитие детей с 

учетом возрастных возможностей, специфики 

школьной жизни, наряду с освоением 

важнейших учебных навыков, в чтении, 

письме, математике и становлением учебной 

деятельности (мотивации, способов и типов 

общения) 

 

Содержательная – обеспечение преемственности программ дошкольных групп и 

начальной школы  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

2. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения. 

3. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в дошкольных группах и школе с учетом общих возрастных 

особенностей: 

 учет возрастных особенностей; 

 снятие психологических трудностей; 

 адаптация переходных периодов; 

 обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

 общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие; 

 обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

 использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях; 

 снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов. 

Алгоритм работы по преемственности 

дошкольных групп и начальной школы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

1 этап - поступление ребенка в дошкольные группы: 

 учет и постановка детей в дошкольные группы, 
 медицинское обследование; 

 адаптационный период ребенка при поступлении в дошкольные группы; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап- подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа: 
Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей. 

Проведение открытых мероприятий (уроков и непосредственно образовательной деятельности) в 

дошкольных группах и школе. 

Экскурсии детей старших групп в школу. 

Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в дошкольных 

группах и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

дошкольных групп и учащихся начальных классов 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, педагог- 

психолог, медицинская сестра и т.
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3 этап - плавный переход из дошкольных групп в школу. 

Педагогическая и психологическая диагностика детей старших групп. Составление 

характеристик на выпускников дошкольных групп. 

Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему детей в 

первый класс. 

Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям. 

Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом- 

психологом. 

 

                                   3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах комбинированной  направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в дошкольном 

учреждении развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого- 

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути 

становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников групп комбинированной 

направленности созданы необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, 

которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-развивающую 

направленность; 

 привлечены к работе компетентные педагоги, имеющие специальное образование 

или большой стаж педагогической деятельности, в том числе опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных направлений работы согласно коррекционной 

направленности дошкольного учреждения. В образовательную программу входят: нормативные 

документы, учебно-методические пособия, методики, перспективные планы, рабочая и отчетная 

документация и др. 

 разработаны основные нормативные документы, в которых отражается 

организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды: личностно- ориентированная 

модель взаимодействия между педагогами и детьми создана с целью - содействовать 

становлению ребенка как личности. 

Задачи: 

 обеспечение чувства психологической защищенности – доверия ребенка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребенка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

комбинированной направленности и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и 

в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 
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Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета рекомендуется 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно- зеленой 

гамме — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе, которую посещают дети моторно неловкие, плохо координированные, особое 

внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение 

и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Вся организация педагогического процесса дошкольных групп предполагает свободу 

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

Детям доступны все функциональные пространства дошкольных групп, 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.   

Предметно-пространственная среда в группе 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. В 

группах имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка В группе 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 детей. 
Предметно-развивающая среда 

«Зонирование» интерьера 
ОБР. ОБЛ. «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно - ролевые игры в соответствии с возрастом детей: Наборы для 

профессиональных игр: Поликлиника по отделам (зубной врач, терапевт, глазной 

кабинет и т.д.) Музей, Парикмахерская, Гараж, Ремонтная станция, Ветеринары, 

Зоопарк, Семья, Магазин ст.гр. (овощной, хлебный, кондитерский, молочный)  

Театрализованный уголок (ширмы напольная и настольная, атрибуты и 

костюмы, виды театров в соответствии с возрастом (настольный, театр игрушек, 

пальчиковый, петрушки, перчатка, варежка, куклы - топотушки, куклы-марионетки, 

куклы с живой рукой, театр- самоделка). Плащи, накидки, короны, кокошники, шляпы, 

платки, парики, украшения, маски, бижутерия, костюмы сказочных персонажей и т.д. 

(для игр-драматизаций). Сценарии для театральных постановок. 
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Игровые уголки для мальчиков (машины разных размеров и различного 

назначения, строительные кубики, гаражи, игры по ПДД. 

. Игровые уголки для девочек (куклы разных размеров, одежда, обувь, мебель, 
посуда и т.д.) 

Игрушки, изображающие животных, телефоны, игрушечные компьютеры, 
телевизоры. 

ОБР. ОБЛ, «Познавательное развитие» Настольные или дидактические 

игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое—неживое; реальное—фантастическое; домашние—дикие 

животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам: «Угадай, что 

задумали»; «Вопрос—ответ». Составление целого из 10—12 частей. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найти путь к домику», «Найти клад по схеме». 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия». 
Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки, 
«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат». Уголок 

отдыха и уединения (подушки, семейный альбом). 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

расширяющие представление о мире профессий, их взаимосвязях. Картинки с 

изображением профессий людей, работающих в разных видах производительного 

(строительство, швейная промышленность, производство продуктов питания, сельское 

хозяйство и обслуживающего) труда, медицина, торговля, образование, сфера 

культуры и отдыха. 

Уголки дежурств (по столовой, в природном уголке, вовремя НОД) с одеждой и 

атрибутами для дежурных (совки, щетки, фартуки для дежурных по столовой и 

клеенчатые в природном уголке, оборудование по уходу за растениями), алгоритмы 

сервировки стола для завтрака и обеда. 
ОБР. ОБЛ. «Художественно-эстетическое развитие» 

Крупный строительный материал. 

Настольный строительный материал, декорации и игрушки для обыгрывания 

построек. 

Конструктор из дерева (для игр на полу, ширмы из д/в/п разных размеров). 

Образцы выполнения конструкций, схемы выполнения построек 

Книги, альбомы с изображением различных строительных сооружений. 

Альбомы с образцами оригами, поделок из природного материала, работа с 

тканью, природный материал, материал для работы с «бросовым материалом»: 

пластмассовые бутылки, стаканчики разных размеров и цветов, контейнеры от 

«киндер-сюрпризов», образцы, иллюстрации, операционные карты с алгоритмом 

последовательности действий, ножницы на подставке, 

сопутствующий материал: бусины, нитки, проволока, тесьма, веревка, 

пенопласт, наклейки, пуговицы, салфетки, емкость для мусора, двусторонняя 

плотная бумага, карандаши для нанесения рисунка. 
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Книжный уголок. Книги: малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей» и др., Сказки о 

животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот- воркот», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», 
«Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — 

семь работников», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», 

«Финист—Ясный сокол», 
«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 
Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили - были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». Былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Как Илья Муромец богатырем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи 

Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря».  
Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.) и др., Сказки. 

«Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора 
смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево - краса, живая вода и правдивая птица» 
(слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов. и др.)  

Поэтические произведения -Лирические стихи о природе. Лирические стихи о 
родине. Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Веселые 
стихи, басни, поэтические сказки, Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник 
Изумрудного города»; А. Линдгрен, «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, 
который живет на крыше, опять прилетел»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; 
Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе» и др. 

Энциклопедии периодически меняющиеся, альбомы или подборка иллюстраций 
по темам сказок, портреты писателей и поэтов, дидактические игры «Составь сказку», 
«Угадай из какой сказки» и др. 

ОБР «Речевое развитие» Картинки и картины (демонстрационные и 

раздаточные: по развитию связной речи, звуковой культуры речи, грамматики и 

словаря) Оборудование - 

дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. Дидактические игры по 

развитию связной речи, звуковой культуры речи, грамматики и словаря. Схемы по 

составлению описательного рассказа по игрушкам, посуде, овощам и фруктам, 

временам года и др., схемы по рассказыванию стихов и сказок по программе. 

ОБР. ОБЛ. «Познавательное развитие» Учебно - наглядный материал 

(предметные картины и раздаточный материал, альбомы, сюжетные картины, 

иллюстрации. 

Уголок природы, экологический уголок (растения, требующие разных способов 

ухода, с учетом возраста детей: старшая группа - фикус, бегония - Рекс, аспарагус, 

душистая и зональная герань, бальзамин, алое, аспидистра, традесканция 

(влаголюбивые растения) 2-3 видов, комнатный виноград; узамбарская фиалка.  

Оборудование для ухода за растениями-передники, лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д., календарь наблюдений за состоянием 

погоды, за растениями, животными, литература природоведческого содержания, 

картотека растений, имеющихся в уголке природы, растения ближайшего окружения, 

птиц и зверей, настольно-печатные, дидактические игры природоведческого 

содержания- экологические игры, обогащающие представления о мире: 

дидактические («Путаница», «Чьи это ноги?», «Кто где живет?» «Узнай по 

следу», «Подбери, что подходит» и другие, информация по валеологии). Коллекций 

семян, камней, осенних листьев. 

Уголок экспериментирования и опытно - исследовательской деятельности 

(коллекция минералов, измерительные приборы и инструменты, лупа, детский 

микроскоп, наборы и инструменты для элементарных опытов и экспериментов, 

весы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки и 

сосуды, бассейн для игр с водой, коллекция минералов). 
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Естественно-научные представления (карты, глобус, альбомы, тематические 
журналы). 

Познавательные книги и энциклопедии. 

Пособия по краеведению: символика родного края, страны, физическая карта 

России, мира, флаг, герб, фотографии достопримечательных мест села Головчино, 

альбомы с иллюстрациями фотографий городов нашей страны, республик, мира, людей 

в национальных одеждах. 

Оборудование для развития элементарных математических представлений, 

раздаточный материал (количество, счет, величина, форма, решение элементарных 

задач, счетные палочки, счетный материал, пособия для нахождения сходства и 

различия, головоломки, составление целого из частей, занимательные примеры, 

задачи –шутки, карты по мнемотехнике, коллажи, геометрические фигуры плоские и 

объемные, модели года, дней недели, частей суток, часы). 

Настольно - дидактические игры, интеллектуальные, развивающие: на 

познание зависимостей и отношений: «Логические цепочки», «Логический домик», 

«Целое—часть», головоломки, «Маленький дизайнер», «Кубики для всех»; на 

освоение умений преобразования  «Игровой квадрат», «Змейка», игры-головоломки 

с использованием счетных палочек. 

Пособия по математике: геометрические головоломки, тетради в клеточку на 

печатной основе, книги для самостоятельных занятий. 

Часы настенные, календарь, измерительные приборы и инструменты: 

весы, термометр, мерные стаканы, линейка, сантиметры. 

Рабочие тетради с заданиями, упражнениями для индивидуальной работы. 

Сенсорика – материалы М. Монтессори и сенсорной комнаты, дидактические 

игры для обучения сравнению предметов, выделяя признаки отличия и сходства по 

3—5 качествам, группировка предметов по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки (по тону цвета -все цвета спектра и ахроматические цвета: 

черный, серый, белый; дифференцируют оттенки цвета (темно-красный, светло-

серый), различают и называют 3—5 тонов цвета (например, малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый), различают теплые и холодные цвета), форме 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), материалу, 

фактуре, поверхности. 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, дудочки, колокольчики, 

музыкальные инструменты, звучащие игрушки-заместители (коробочки или 

баночки с наполнителями (горох, пшено, фасоль и др.) 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки с различными поверхностями (меховой, бархатной, шелковой, наждачной 

и т.д.) 
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3.3.Кадровые условия реализации Программы 

 

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

 воспитатели; 

 учитель-логопед; 

 педагог – психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1. этап: сбор информации о ребёнке. 

2. этап: анализ полученной информации. 

3. этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка. 

4. этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка. 

5. этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций  всеми службами 

сопровождения. 

6. этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. 

 

7. этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

Занятия педагога – психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является 

подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой 

группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными 

знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций 

(ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях 

способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце 

сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) совместно с 

воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп на 

предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по 

результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 

специалистов. 
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Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Формы 
работы 

Характеристика 

Непосредственно- 
образовательная 
деятельность 
Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности. 

Специально подготовленные педагогами (воспитателем, 
музыкальным руководителем) занятия коррекционно- 
развивающей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, учитывающие: программные требования к 
организации процесса обучения и воспитания к организации 
процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру 
дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого 
ребенка. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 
коррекционного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья по закреплению и 
дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 
общения и регуляции поведения, ориентированное на 
повышение их адаптационных способностей и расширение 
жизненного опыта. 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно 
плану деятельности дошкольных групп на учебный год, 
проведение групповых и общих родительских собраний, 
осенняя ярмарка. 

Проведение спортивных мероприятий («Мама, папа, я – 

дружная семья» и др.). 
В практике работы дошкольных групп активно используются технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 
 
 Виды технологий Время проведения в 

режиме дня 
Методики и особенности 
проведения   занятия. 

Пальчиковая гимнастика Индивидуально, 
подгруппами 

Рекомендуется во всех 
возрастных группах, 
особенно для детей с 
речевыми патологиями. 
Проводится в любой 
удобный отрезок времени: 
до завтрака, обеда, вовремя 
физкультпауз, на улице. 

Гимнастика для глаз 2-3 раза в неделю, в любое 
свободное время, в 
зависимости от 
интенсивности 

зрительной 
нагрузки. 

Рекомендуется использовать 
рекомендации и наглядный 
материал для снятия 
зрительной нагрузки, показ 

педагога. 

Дыхательная гимнастика В различных формах 
физкультурно– 
оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 
помещения, обязательная 
гигиена полости носа перед 
проведением процедуры, 
наличие 
специальных пособий, показ 
педагога. Имеется картотека 
дыхательных упражнений. 
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3.1.  

3.2.  

3.3.  

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна, 
коррегирующая гимнастика 

Ежедневно после дневного 
сна, 5 - 10 мин. 

Форма проведения: 
Использование специального 
оборудования, музыкальное 
сопровождение. 
Обязательное проветривание
  и влажная 
уборка помещения, 
облегченная   одежда. 
Картотека корригирующих 

упражнений. 

Утренняя гимнастика Длительность гимнастики в 
зависимости от возраста 

Рекомендуется для всех 
детей, с музыкальным 
сопровождением, с подбором 
упражнений, согласно 
возраста, с включением 
танцевальных движений, 
дыхательных упражнений. 
Составлена картотека 
комплексов 
утренних гимнастик. 

Музыкотерапия В процессе НОД по 
музыкальному развитию, 
для засыпания, 
пробуждения детей, в 
течение дня в ходе любых 
режимных    моментов и в 
процессе    всех   НОД. 

Используется в  качестве 
средства  коррекции 
эмоциональных отклонений, 
страхов, двигательных и 
речевых расстройств, 
отклонений в поведении 
НОД 

Подвижные и спортивные 
игры 

Часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 
группе – игры с разной 
степенью подвижности. 
Ежедневно 

Игры подбираются в 
соответствии с возрастом и 
состоянием здоровья 
ребенка, местом и временем 
проведения. Используются 
элементы спортивных игр. 

Релаксация В любом помещении, в 
зависимости от состояния 
детей и целей. 

Использование спокойной 
классической  музыки, 
запись звуков природы, 
стихотворные тексты. 

Виды технологий Время проведения в 
режиме дня 

Методики и особенности 
проведения 

Динамические паузы или 
физкультминутки. 

Во время занятий 2 – 5мин. 
по мере утомляемости 
детей. 

Рекомендуется для детей 
всех возрастных групп в 
качестве профилактики 

  утомления. Могут включать 

  в себя элементы 

  гимнастики для глаз, 

  дыхательной гимнастики, 

  пальчиковых игр и других в 

  зависимости от вида 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно- развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-

развивающей работы в комбинированной группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Для реализации образовательной программы созданы следующие условия: 

 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет с дополнительными помещениями; 

 групповые помещения; 

 современная спортивная площадка с мягким покрытием; 

 сенсорная комната психологической разгрузки 

 

        

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно- 

развивающей работы в средней и старшей группах для детей с общим недоразвитием речи, даны 

рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены методические рекомендации по 

осуществлению работы с родителями. 

В методический комплект входят: рабочая программа учителя-логопеда» (перспективное и 

календарное планирование работы, еженедельные задания логопеда воспитателям, 

дидактический материал к логопедическим занятиям), «Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста» (методические рекомендации, конспекты занятий), «Речевая карта 

ребенка с ТНР (с 5 до 7 лет)», комплекты рабочих тетрадей для старшей и средней групп 

комбинированной направленности, конспекты комплексных  занятий. 

 

 

 

 

  
Материально техническое оснащение 

 
№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках Стулья на 

регулируемых ножках . Детские шкафчики 
Детские кроватки 

2 Информационно- 

технические 

средства обучения 

Мультимедийное оборудование Экран 
Музыкальный центр 
Диски 
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Перечень литературы для проведения коррекционной работы: Библиотека 

учителя-логопеда 

 

 
Наименование Автор Год издания 

 

1 

Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 
тяжѐлыми нарушениями (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева  

ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2019 

 

2 

Говорим  правильно в 5-6 лет. Конспекты 
фронтальных занятий I, II, III периода обучения 
в старшей логогруппе 

О.С. Гомзяк Гном,2019 

 

3 

Будем говорить правильно  

Н. В. Нищева 
ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2002 

4 
Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 
взаимосвязи логопеда и воспитателя в старщей 
логогруппе. №№ 1, 2, 3. 

О.С. Гомзяк 
Гном,2019 

5 Научите меня говорить правильно. 

Комплексная методика подготовки ребенка к 

школе. 

О.И. Крупенчук 
Литера, 2015 

6 
Тренируем пальчики – развиваем речь! 
Старшая группа детского сада О.И. Крупенчук 

Литера, 2015 

7 План работы на учебный год. Старшая группа 
детского сада. 

О.И. Крупенчук Литера, 2013 

    

 

8 

Конспекты логопедических занятий в старшей группе  

О.Н. Лиманская 
ТЦ «Сфера», 

2014 

 

  

Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 
старших дошкольников 

Н.И. Дьякова 
ТЦ «Сфера», 

2011 

1 
Исправление недостатков произношения у школьников и 
взрослых Н.А. Гегелия 

Владос, 1999 

 

1 

Коррекция речи и голоса у детей и подростков И.И. Ермакова 
Просвещение, 

1996 

1 
Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 
групп Н. В. Нищева 

ДЕТСТВО – 
ПРЕСС,2011 

 

1 

Развиваем связную речь у детей 4-5 лет. Конспекты 
фронтальных занятий логопеда.  

 

Н.Е. Арбекова 

Гном, 

2017 

 

1 

Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов 
для автоматизации звуков. 

 

Т.А. Куликовская 
ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2013 

 

1 

Смешение звуков речи у детей.  

Е.Ф. Рау, В.И. 

Рождественская 

 

Просвещение, 

1972 

1 
Логопедическая работа в коррекционных классах. Р.И. Лалаева Владос, 1999. 
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1 
Логопедическая работа в группах дошкольников со 
стертой формой дизартрии 

 

Л.В. Лопатина, 
Н.В. Серебрякова 

Образование, 
1994 

 

1 

Сборник домашних заданий для преодоления лексико – 

грамматического недоразвития речи у детей с ОНР. 

З.Е. Агранович 
ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2002 

1 Логопедия Работа с дошкольниками М.Е. Хватцев Дельта 1996. 
2 Справочник логопеда.  М. А. Поваляева Феникс, 2001 
2 Логопедия. Преодоление общего недоразвития  у 

дошкольников. 
Н.С. Жукова, Е.М. 
Мастюкова, Т.Б. 
Филичева 

Литрук 2004 

2 Логопедия.  Ж. Флерова Феникс, 2000 

2 
Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5 – 6лет. 

Е. Колесникова ГНОМ и Д, 2001 

2 Развитие фонематического восприятия. А. Ткаченко 
Детство 
ПРЕСС,1998. 

2 Формирование и развитие связной речи. А. Ткаченко Детство 

   ПРЕСС,1998. 

  Говори и пиши правильно. 
Л.Г. 
Парамонова. 

 

Дельта, 1996 

 Логопедия. Упражнения для развития речи. И. Лопухина Дельта,1995. 
  Большой логопедический учебник Е.Н. Косинова Эксмо, 2017 

 

  
Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе,1 период обучения. 

В. Коноваленко ГНОМ и Д, 1999. 

  
Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе , 2 период обучения. В. Коноваленко ГНОМ и Д, 1999. 

  
Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе, 3 период обучения. В. Коноваленко ГНОМ и Д, 1999. 

  
Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения. В. Коноваленко ГНОМ и Д, 2001 

  Дети с общим недоразвитием речи. 
Т.Б. Филичева 
Т.В. Туманова Москва, 2000 

  
Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие 
связной речи. Т. А. Ткаченко 

ДЕТСТВО 
ПРЕСС,1999. 

 

  

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – 
семантической теме «Зима» в подготовительной к 
школе группе для детей с ОНР. 

В. Коноваленко ГНОИМ и Д, 2001. 

  Логопедия ч.1, ч.2. Н. Карапетян Адонис, 2001. 

 

 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – 
семантической теме «Весна» в подготовительной к 
школе группе для детей с ОНР. 

В. Коноваленко ГНОМ и Д, 2001. 

 

 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – 
семантической теме «Осень» в подготовительной к 
школе группе для детей с ОНР. 

В. Коноваленко ГНОМ и Д, 2001 

  
Психолого – логопедическое исследование детей с 
нарушениями речи. Г.А. Волкова 

РГПУ им.А.И. 
Герцена 

  Развитие речи ребёнка. Борякова Н. Москва, 1994 

  
Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слову детей. З.Е. Агранович 

Детство Пресс, 
2009. 

  Чтение и письмо В.И. 
Городилова, 

Дельта,1995. 
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М.З. 
Кудрявцева 

  Преодоление общего недоразвития у дошкольников 
Т.В. Волосавец 

ТЦ «Сфера» 
 

  

Формирование восприятия речи у детей с тяжелыми 
формами нарушениями произношения 

С,Ф, Иваненко 
Просвещени

е, 1984 

  Логопедическое пособие для детей  А.И. Богомолова 
Библиополи

с, 1994 

  
Итоговые дни по лексическим темам. 
Планирование и конспекты. Книга 2. Е. А. Алябьева СФЕРА, 2010. 

  
Сам себе логопед. Уроки домашней логопедии.  

Т. Е. Кисленко Феникс, 2006. 

  Организация коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

Т.А. Матросова 
ТЦ «Сфера», 
2006 

 

  

Обучаем дошкольников пересказыванию. А.А. Гуськова ТЦ «Сфера», 

2013. 

5 Занимательное азбуковедение. В. В. Волина 
Просвещение, 
1999. 

 

 

 

Т. Алтухова Коррекция нарушения чтения у 

учащихся начальных классов с трудным обучением. 

Т. Алтухова Издательство 

Белгородског

о 

государственн

ого 

университета, 
1998. 

  Ребѐнок плохо говорит. Почему? Что делать? Л. 
Давидович 

ГНОМ и 
Д,2001. 

  
От слова к звуку. Развитие фонематического слухау 
детей. Е. Колесникова ГНОМ и Д, 

2000. 

 

  
Речевые игры В.И, Селиверстов 

Владос, 1994 

 

  
Согласные и гласные - похожие и разные 

О.В. Епифанова Экстримум, 
2006 

  Автоматизация шипящих звуков О.В. Епифанова 
Экстримум, 
2006 

  Развитие правильной речи ребенка в семье. А.И. Максаков Мозаика-
Синтез, 2006. 

  Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников 

А.И. Максаков 
Мозаика-
Синтез, 2006 

  
Волшебный мир звуков и слов. Пособие для 

логопедов. Е.А. Пожиленко ВЛАДОС, 

2001. 

  Логопедия: звуки, буквы и слова И.С. Лопухина Дельта, 1998 

  Коррекция звуков речи у детей 
Л.Н. Ефименкова Просвещение, 

1987 
  Методические рекомендации организации 

логопедической работы с детьми, имеющими ФФН, 
ч.1 и ч. 2 

А.Я. Малярчук и др. Киев, РУМК, 
1983 

  Учимся играя. В. Кузнецова 
ОЛМА Медиа 
Групп, 2015. 
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Финансовые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно- 

пространственной среды, требует иных финансовых потоков. Так, если для реализации 

программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при 

необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование 

стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а 

значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, 

построение экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи 

обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи 

содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, 

субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации 

образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до 

организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 

формирования финансовых условий реализации программы является принцип их содействия 

конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика 

содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно 

при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №5971. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

6 
Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 
«З»,«ЗЬ». В. Коноваленко 

Академия 
развития, 
1996. 

6 Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

«Ц». 

В. Коноваленко 
Академия 
развития, 
1996. 

 

6 
Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 
«Ш»,«Ж». 

В. Коноваленко Академия 

развития, 

1996. 

6 
Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 
«Ч»,«Щ». В. Коноваленко 

Академия 
развития, 
1996. 

7 
Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 
«Л»,«Ль». В. Коноваленко 

Академия 
развития, 
1996. 

7 
Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 
«С»,«СЬ». – Ярославль 

В. Коноваленко 
Академия 
развития, 
1996. 

7 Коррекция нарушений слоговой структуры 
слова. 

Т. А. Ткаченко Москва, 2002 
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требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

-расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов). В соответствии с требованиями части 3 статьи 

99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в дошкольных группах осуществляется 

исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
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Для организации традиционных событий в дошкольном учреждении эффективно 

используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

На занятиях по музыкальному и физическому развитию предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные 

моменты, включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной, эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Культурно-досуговая деятельность с дошкольниками 5-6 лет 

 

         Культурно-досуговая деятельность в старшей группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в дошкольном учреждении, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку 

или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; 

участвовать в работе студий и кружков; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход 

или экскурсия. Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов 

на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение. 



72 
 

Модель построения образовательного процесса  

с учетом аграрного календаря и календаря праздничных дат 

 

Название Сроки 

 проведения 

Возрастные  

группы 

День знаний сентябрь старшие группы 

Осенины октябрь все группы 

День матери ноябрь все группы 

Новый год декабрь все группы 

Святки 

Рождество 

январь старшие группы 

Масленица февраль все группы 

День защитника Отечества февраль все группы 

Мамин день март все группы 

Пасхальная неделя апрель все группы 

День космонавтики апрель все группы 

Весна-красна апрель все группы 

День Победы май все группы 

Выпускной бал май Старшие группы 

Спортивные праздники, викторины, 

забавы, фокусы. 

В течение года  

3.7 Режим дня и распорядок 

Режим работы дошкольных групп: пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, 

воскресенье. Длительность пребывания детей – 10 часов, ежедневный график работы с 7.30 

часов до 17.30 часов. В дошкольном учреждении организовано трехразовое питание. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, требованиям (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и способствует их гармоничному развитию. (Приложение №1) 

Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: установлены часы приёма 

пищи, дневного сна, прогулок. 
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 
-местные климатические и конкретные погодные условия. 

-обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 -1,5 часа на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

-требование к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, 

требующих статических поз, с двигательными; 
-динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от периода (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен 

с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать 
первое августа. В летний период непосредственно образовательная деятельность с детьми не 
проводится. Музыкально-художественная и двигательная деятельность, организованная 
специалистами и воспитателями в форме досугов, праздников и развлечений, проводится на свежем 
воздухе (СанПиН 2.4.1.3049-13). Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной 
активности. Педагогический процесс в дошкольном учреждении представляет собой целостную 
систему, составленную с учетом специфики контингента детей и особенностей региона, 
обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка по всем направлениям Решение 
образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в 
виде организованной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и ду за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 
сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом-детей-,прогулкой,-подготовкой-ко-сну,



73 
 

организацией питания и др.). 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой в ходе режимных моментов, педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) в зависимости от 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (2.4.1.3049-13). Объем самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Время, отведенное на организованную образовательную деятельность, определено 

требованиями программы Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 2) 

В средней группе комбинированной направленности для детей с ТНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью 20 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом с каждым 

ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиН предельную недельную нагрузку (4 часа 

в неделю). В сетку не включаются и индивидуальные занятия со специалистами. 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ТНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 2 фронтальных логопедических занятий в неделю 

продолжительностью 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом с каждым 

ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиН предельную недельную нагрузку (6 

часов 15 минут в неделю). В сетку не включаются и индивидуальные занятия со специалистами. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, 

в семье. Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, 

в семье. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 3 раз в неделю. 
Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

культурных практик (игровой, продуктивной, познавательно - исследовательская деятельность, 

коммуникативная, двигательная, чтения художественной литературы и т.д.). Организованная 
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(восприятие художественной литературы) - 2 занятия в неделю.  

          «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность-2 раза в месяц,).  

Развитие математических представлений - 1 раз в неделю, 4 раза в 

 месяц. Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)-2 раза в неделю, 8 раз в мес. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) - 1 раз в 

неделю, 4 раза в мес. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) – 2 раза в неделю, 8 раз в мес. Образовательная область «Физическое 

развитие» - 3 раза в неделю: 2 занятия в помещении, 1 занятие на воздухе. Социально-
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коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.  

                 3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).               

3.1.  3.10  Перечень литературных источников 

 

1.               Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 

восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева   Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб: 

ЦДКпроф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб: КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. —М.: ДРОФА, 2008. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11. Калягин В.А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого- 

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб: КАРО, 2004. 

12. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. 

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

13. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб, 2014. 

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб, 2015. 

17. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. 

Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

20. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

21. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

22. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб, 2006. 

23. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб, 2001. 

24. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

25. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ,2005. 

26. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

27. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

28. Логопедия. Методическое наследие. Кн.  

29. 5.Фонетико-фонематическоеобщее
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30. недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

31. Логопедия. Теория и практика. Под ред. Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

32. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

33. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

34. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — 

СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

35. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб: Паритет, 2008. 

36. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб: КАРО, 2006. 

37. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб: КАРО, 2006. 

38. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 

Секачев,2007. 

39. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

40. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

41. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 

42. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

43. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

44. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

45. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 

Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

46. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. 

И.Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

47. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, 

И. Г. Вечкановой. — СПб: КАРО, 2009. 

48. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста.Монография. – М., 2000. 

49. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо2015. 

50. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

51. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

52. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

53. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

54. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

55. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб: Искусство, 2000. 

56. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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       3.11    Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы по 

физическомувоспитанию детей дошкольного возраста «Выходи играть во двор» Л.Н.  

Волошина   

Спортивно – музыкальный зал оснащен пособиями для организации спортивных игр, игр  

– эстафет, имеется оборудование для обучения детей элементам баскетбола, футбола, бадминтона. 

На территории дошкольных групп оборудована спортивная площадка, зона для игр в волейбол, 

баскетбол, футбол. Имеются методические пособия по ознакомлению детей с летними, зимними 

видами спорта, спортсменами Олимпийских игр, разработаны досуги, праздники с включением 

спортивных игр, игр – эстафет по реализуемой парциальной программе. 

Материально-технические условия для реализации парциальной программы  по познавательному  

развитию программа «Здравствуй, мир Белогорья!» , «Серых Л.В., Махова Г.А. , 3-7 лет 

  В группах    дошкольного    возраста организованы патриотические центры, познавательной    

активности, в которых представлены материалы, знакомящие детей с символикой России, 

региона, Белгородского района.  

Педагогами систематизирован познавательный материал по темам «Моё родное село», 

«Памятники ВОВ Белгородской области», «Знаменитые земляки». Имеются энциклопедии, 

которые рассказывают о растительном и животном мире родного края (из серии «Расскажи о…..»). 

Представлены буклеты, знакомящие детей с историей нашей Родины, знаменательными датами. 
При организации работы по познавательному развитию дошкольников используются разнообразные 

материалы: 
- наборы открыток, буклетов; 

         -географические карты, глобус, планы, схемы; 

- гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян деревьев; 

- наборы образцов полезных ископаемых; 

- народные игрушки; 

- иллюстрации с изображением народных костюмов; 

- макеты; 

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки. 

- Материально-технические условия для реализации парциальной программы  «Ладушки»: Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. (Каплунова И., Новоскольцева И.) В

организованы музыкальные уголки,  имеется фонотека , в достаточном количестве шумовые 

инструменты,  есть музыкальный центр. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1.                                    Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (далее – Программа) 

разработана на основе программы Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» и в соответствии с требованиями основных нормативных документов по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Программа разработана для детей с ТНР средней и старшей группы комбинированной 

направленности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для образовательного 

процесса и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности с учетом особенностей психофизического развития контингента детей каждой 

группы. 

Основные подходы к формированию программы, используемые программы 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 
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защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей, коррекционной и 

специальной педагогики и психологии. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

«Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Основная цель парциальной программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой; сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи: 

-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

-Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной     

деятельности адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

программа  

«Здравствуй, мир Белогорья!» Программа по формированию у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста чувства патриотизма и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края. (Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина) 
Основная цель парциальной интегрированной региональной программы -  

социально- нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья Задачи 

интегрированного курса «Здравствуй, мир Белогорья!» для детей дошкольного возраста: 

-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения; 

-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи; 

-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения 

ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию; 

-приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми; 

-воспитание бережного отношения к объектам природы  и результатам  труда людей  в 

регионе и в целом в России. 

Коррекционными программами: 

Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Слободняк С.В., Крюкова, Н.П.,                       

программа эмоционального развития детей дошкольного возраста а, реализуется в возрастных 

группах от 4 до 6 лет: снижение агрессивности, тревожности, взаимодействия детей друг с другом. 

Цель: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное 

состояние, объяснить, что оно обозначает и дать ему словестное наименование. 

Он, она, ты, и я все вокруг - мои друзья!» Лобынцева К.Г. 

 Комплексная программа психологического сопровождения,  

целью которого является создание условий для 

 формирования благоприятного социально-психологического климата в группах ДОО. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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 Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

 Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и ДУ; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

- беседы с родителями; 

- психолого-педагогические тренинги; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

- Дни открытых дверей; 

- показ открытых занятий; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

- консультации; 

- дискуссии; 

- информация на сайте ДУ; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- семинары; 

- показ и обсуждение видеоматериалов; 

- решение проблемных педагогических ситуаций; 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей; 

- родительский клуб «Здоровый малыш». 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

- проведение совместных праздников и посиделок; 

- заседания семейного клуба; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 

- совместные социально значимые акции; 

- совместная трудовая деятельность. 

             Приложения к программе: 

- Приложение№1 –Режимы дня. 
- Приложение№2 – Расписание непосредственно образовательной деятельности 
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Схема распределения организованной образовательной 

в группе комбинированной направленности  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

 

День недели № Время Старшая  группа  №1 

 

Понедельник 

1 8.50-9.15 

 

Ознакомление с окружающим миром (основы 

науки и естествознания  

2 

 

9.35-10.00 Рисование 

3 10.30-10.55 Физическая культура на прогулке 

Вторник 1 

 

8.50-9.15 

9.20-9.45 

Развитие речи, основы грамотности 

Логопед (фронтальное занятие) 

2 10.05-10.30 Музыкальное развитие 

3 15.40-16.00 Кружок «Лингвистенок» 

Среда 

 

1 

 

8.50-9.15 Математическое развитие  

 

2 

 
9.35-10.00 Конструирование 

3 10.05-10.30 

 

Физическая культура в помещении  
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Четверг 1 8.50-9.15 

 

Развитие речи, основы грамотности  

2 9.35-10.00 Лепка, аппликация, ручной труд 

3 10.40. 

11.05 

Физическая культура на прогулке  

Пятница 1 8.50-9.15 

9.20-9.45 

Рисование  

 

Логопед (фронтальное занятие) 

2 9.55-10.20 Музыкальное развитие 

 

3 15.40-16.05 Театральный кружек «Гномики» 

 

 

Схема распределения организованной образовательной 

в группе комбинированной направленности  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
День недели № Время Средняя группа №1  

 

Понедельник 

1 9.00-9.20 

 

Ознакомление с окружающим миром (основы науки и 

естествознания)  

 2 

 
9.25-9.45 

 

Музыка 

 15.40-16.00 Кружок «Лигвистенок» 

Вторник 1 9.00-9.20 Математическое развитие  

2 9.30-9.50 

10.00-10.20 

Конструирование 

 

Логопед( фронтальное занятие) 

3 15.40-16.00 Физическая культура в помещении 

Среда 

 
1 9.00-9.20 

 

Развитие речи, основы грамотности 

2 9.25-9.45 

 

Музыка 

Четверг 1 9.00-9.20 

9.25-9.45 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Логопед (фронтальное занятие) 

2 9.50-10.10 

 

Физическая культура на прогулке 

 
Пятница 1 9.00-9.20 Рисование  

2 9.40-10.00 Физическая культура на прогулке 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Белгородским краем 

 
№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я и моя семья Обогащение представлений о семье, 
семейных и родственных 
отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии 
матери и отца. Понимание того как 
поддерживаются родственные связи 
(переписка, разговор по телефону, 
посещения, электронная почта), как 
проявляется в семье забота любовь, 
уважение друг к другу. Знание 
некоторых семейных традиций, 
любимых занятий членов семьи. 
Представление о поведении в случае 
болезни кого-либо из членов семьи, 
некоторые правила помощи 
больному. Правила отношений к 

пожилым людям. 

Представления о семейных и 
родственных отношениях, 
некоторые сведения о 
родословной семьи. Досуг 
семьи, взаимные чувства, 
правила общения в семье, 
семейный бюджет, 
значимые памятные 
события. 

2 Родное село, 
Грайворонский  
район 

Освоение представлений о своем селе 
– название родного села, его 
особенностях (местах отдыха и 
работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение 
представлений о названии 
ближайших улиц, общественных 
учреждениях города – магазинов, 
поликлиники, центре культурного 
развития, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в 
общественных учреждениях села. 
Проявления интереса к родной 
стране. 

Освоение представлений о 
родном городе – его гербе, 
названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. 
Понимание   назначения 
общественных учреждений, 
разных видов  транспорта. 
Овладение представлениями 
о местах труда и отдыха 
людей в городе, об истории 
города  и выдающихся 
горожанах,    традициях 
городской жизни. 

3 Природа родного 
края 

Увеличение объема представлений о 
многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть 
различия в потребностях 
У конкретных животных и растений 

(во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков 

благоприятного  или 

неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены 

корни, листья опутаны паутиной) 

Растительный и животный 

мир Белгородской области. 
Освоение особенностей 

поведения в природе 

культурного человека 
(направленные на сохранение 

природных объектов, о 
природоохранной 

деятельности человека) 

4 Декоративно- 
прикладное 
творчество 

Декоративно – прикладное искусство разных видов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта) Белгородского края изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность,  единство         эстетического   и 
утилитарного, символичность     образов     животных,   явлений 

  природы. Ценность народного искусства; 
воспитание желания 

его сохранять и познавать. 
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 5 Быт, 
традиции 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений- 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Песни Белгородской области. Чаепитие 

на Руси. 

Народный календарь. 
Традиционные 
обрядныепраздники, 
особенности  их 
празднования в 
Белгородской области, 
традиционные 
праздничные блюда. 
Социальные акции 
города. 

6 Русский 
народный 
костюм 

Знакомство с историей костюма. 
Орнамент и его предназначение. Одежда 
наших предков. 

Особенности 
Белгородского костюма. 
Женский и мужской 
костюмы. Современный 
костюм. 

7 Народная 
игрушка 

Борисовская игрушка. Игрушки 
тряпичные: обрядовые, пасхальная 
кукла-крестец, кукла плодородия. 
Соломенные и деревянные игрушки. 

Борисовская игрушка: 
об истории 
возникновения до 
наших дней. 

8 Народные игры Народные обрядовые игры. 
Знакомство с разными видами 
жеребьевок (выбором ведущего игры). 
Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные 
народные 
игры, традиционные в 
Белгородской области. 

 Земляки, 
прославившие 
наше село, город 

Овладение представлениями о местах 
труда и отдыха людей в селе, об истории 
города и выдающихся горожанах, 
традициях 
Сельской  жизни. Наши современники – 
земляки, прославившие наш край 

Овладение 
представлениями о местах 
труда и отдыха людей в 
селе, об истории города и 
выдающихся горожанах, 
традициях 
Сельской  жизни. Наши 
современники – земляки, 
прославившие наш край 


