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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР от 4 до 7 лет с учетом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

воспитанников с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается Учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

воспитанников с ТНР. АООП ДОУ обучающихся с ТНР определяет содержание 

образования, предполагаемые результаты и условия ее реализации.  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ЦРР -д/с № 28 г. Яровое разработана в 

соответствии:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» одобрена решением Министерства 

образования и науки РФ Протокол № 6/17от 7.12 2017 г.;  

- Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». Г.В. Чиркина, 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016, стр. 99-123.).   

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет под редакцией 

Нищевой Н.В.;  

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальной программой. Изд. 2-е. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под редакцией Н.Е.Вераксы и др.);  

- Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР – Детский сад № 28. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) направлена:  

- на обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ,  

- на оказание им квалифицированной помощи в освоении Основной образовательной 

программы детского сада (далее ООП),  

- на их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
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АООП представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет, и 

полностью соответствующую ФГОС ДО. В программе представлены рекомендации по 

организации режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 

выстроена система коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

Как отмечено в ФГОС ДО, содержание коррекционной работы реализуется через создание 

специальных условий для получения образования, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР в 

условиях воспитательно-образовательного процесса, включает: 

− психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей;  

−  мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в речевом 

развитии детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

детского сада;  

− планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия 

специалистов.  

Теоретической и методологической основой содержания программы являются:  

− положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка;  

−  учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого -

педагогическом подходе в системе специального обучения;  

− исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью АООП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и создание 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 – воспитанника с тяжелыми нарушениями 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования; обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

− коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья 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;  
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− 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.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Цели и задачи реализации Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Характеристика основных образовательных областей. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

− формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

− формирование навыков самообслуживания; 

− формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

− формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
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− формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Колесникова Е.В., Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3 - 7 лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

− раскрывать основные направления математического развития детей 3 - 7 лет; 

− создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей;  

−  вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

− формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для 

успешной социальной адаптации); 

− формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

− способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

− развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

−  учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.); 

− формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

−  воспитывать инициативность, самостоятельность; 

−  обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее 

усвоения; 

− повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка. 
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Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

− формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

− 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. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Коррекция нарушений речи».  Программы  дошкольных образовательных   учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Г.В. Чиркина, 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016, стр. 99-123. («Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина). 

Цель: формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

развитие связной речи, 

 осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение 

эмоционального благополучия, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы. 

Задачи:  

− овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 

−  формирование фонетической системы русского языка;  

− обучение элементам грамоты. 

 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Изд. 2-е. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

− профилактика нарушений письменной речи у детей в дальнейшем при обучении в 

начальной школе; 

− овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

− формирование психологической готовности к обучению в школе. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции 

усилий педагогов и семей воспитанников. 
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Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – 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 ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

 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 ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

Рабочая программа" Плавание в детском саду". 

Автор-составитель инструктор по плаванию Мажара Е.А. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 

− формировать основные навыки плавания; развивать физические качества (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила идр.); 

− способствовать оздоровлению детского организма; 

− воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Рабочая программа «Хоровод дружбы», авторы-составители: старший воспитатель 

Удовченко Т.А., музыкальный руководитель Шекера Л.В., воспитатели Папушина Н.Н., 

Сердюк Л.В., Михайличенко Л.И. 

Цель: формирование национального самосознания развивающей личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное самоопределение на 

основе национальных традиций российской и мировой культуры. 

Задачи: 
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− расширять и углублять знания дошкольников о культуре и истории своего и других 

народов России и мира; 

− способствовать общему развитию дошкольников, прививая им любовь к Родине, 

родному краю, городу; 

− воспитывать эмоционально-положительное отношение к культурным различиям, 

осознания необходимости сохранения национальных культур и традиций; 

− формировать культуру межнациональных отношений воспитанников в 

полиэтническом коллективе, взаимопонимания и конструктивного взаимодействия с 

другими народами; 

− развивать умение отражать этнокультурные особенности и традиции разных видах 

детского творчества, обеспечивающие условия для самореализации личности и 

создающие основу для воспитания уважительного отношения дошкольника к культуре 

других народов; 

− объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая 

единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. 

 

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 Учреждения 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 

Учреждение 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 (ПМПК, медицинские учреждения);  

– 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. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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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 Учреждение должно разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Учреждением остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

«Коррекция нарушений речи». 

  Программы дошкольных образовательных учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Г.В. Чиркина, 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016, стр. 99-123. («Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина). 

  В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

− принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

− принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

− принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

− принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

− деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

Парциальная программа 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Изд. 2-е. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

 Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

− принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  
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− принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

− принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; • принцип 

постепенности подачи учебного материала. 

Программа Колесниковой Е.В., 

« Математические ступеньки»: 

 Принципы формирования: 

-    развивающего и воспитывающего образования; 

− научной обоснованности и практической применимости; 

− активности и самостоятельности; 

− соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

− единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

− интеграции образовательных областей; 

− ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

− совместной познавательно-исследовательской продуктивной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 

моментов, в играх, общении и т.д. 

 

Формирование учебных действий совершается на основе: 

− личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы детей; 

− реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы; 

− возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

− такого построения педагогического процесса, при котором ребенок признается и 

становится полноценным субъектом образовательных отношений; 

− становления познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Рабочая программа 

"Плавание в детском саду". 

Автор-составитель инструктор по плаванию Мажара Е.А. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

-  принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное       

участие в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров,    

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

− принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

− принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

− принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 
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трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Рабочая программа «Хоровод дружбы», 

авторы-составители: старший воспитатель Удовченко Т.А.,  

музыкальный руководитель Шекера Л.В.,  

воспитатели Папушина Н.Н., Сердюк Л.В., Михайличенко Л.И. 

Применяются следующие принципы: 

− принцип систематичности и последовательности предполагает усвоение материала в 

определенном порядке, системе; доступность и привлекательность необходимой 

информации. Весь материал составляет систему в календарно-тематическом 

планировании; 

− принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и 

специфическими особенностями, присущими традициям; 

− принцип интеграции - определяет глубину взаимосвязи и взаимопроникновения 

разных видов искусства и разнообразной деятельности детей. Программа 

интегрирована с занятиями по развитию речи, занятиями познавательного и 

художественно-эстетического характера; 

− принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывающий 

приоритет ведущей деятельности дошкольника – игры; 

− принцип природосообразности – учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности, задатки, возможности обучающихся при включении их в разные виды 

деятельности; 

− принцип наглядности – реализуется с помощью специальных пособий и развивающей 

среды, он соответствует основным формам мышления дошкольника: наглядно-

действенное, наглядно-образное. 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в рамках 

программы стали: 

− системно-деятельный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических 

детских видах деятельности (рисование, конструирование, аппликация, 

рассматривание иллюстраций, игра); 

− культурологический подход к развитию ребенка: программа ориентирована на 

формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих ценностей с 

учетом интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста, понимания взрослого как 

главного носителя культуры в процессе развития ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи характеристики 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет (средняя группа) 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

 

Физическое развитие. 

Продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 

и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
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Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

Совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. 

  

Социально-личностное развитие. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от 

двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

соблюдать правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

Начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. «Почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 
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сферах, профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). 

Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Дети делают 

первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
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В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Познавательно-речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

Социально-личностное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
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смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию.  

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

 

Физическое развитие. 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. В этом возрасте дети уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. 

 

Социально-личностное развитие. 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

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

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

 

 

Познавательно-речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
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группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Характеристика индивидуальных особенностей развития детей 

 с тяжелыми нарушениями речи 

Возраст воспитанников 4 – 7 лет  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.).  

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для 

него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 
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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. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.  

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 («пакади» — собака сидит, «ато» — молоток, «тямако» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки 

раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «кика» — книга; «пака» — палка); 

«контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — морковка, «тяпат» — кровать, 

«тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» 

— Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босѐ» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 

(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.  

 

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: «Да 

пить моко» — дай пить молоко; «баскаататьника» — бабушка читает книжку; «дадай 

гать» — давать играть; «во изи асанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — три ежа, «мдгакукаф» 

— много кукол, «тнякадасыг» — синие карандаши, «лѐт бадика» — льет водичку, 

«тасинпетакдк» — красный петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а тдй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» 

— налил, полил, вылил, «гибЫ суп» — грибной суп, «дайкахвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
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назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«манькавдйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

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: «Дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.  

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейкамдтлит и не узнайа» 

— белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбыг, потамутахдйдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлшт» — тракторист, 

«вадапавдд» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 

с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из 

ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбкалезит под стула» — коробка лежит под 

стулом, «нет количнаяпалка» — нет коричневой палки, «тситламастел, каситлучком» — 

пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по- прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 
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заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторш — тракторист, ч^тик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — 

мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальтъг», «кофнички» 

— кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поляи т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, 

«хихижт» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправдт» — 

водопровод), перестановка слогов («вдкрик» — коврик, «восдлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 



22 
 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.  

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.  

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта).  

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), 

жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») 

и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.  

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», 

пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 

«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей 
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наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя 

садит виноград», танцовщик — «который тацувиет» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским 

языком в процессе школьного обучения. 

 В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевизереказалиЧерепашковнинзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал коластула» — встал 

около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

 При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

  

Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  

Причина дизартрии в детском возрасте - это поражение центральной нервной системы в 

пренатальном и перинатальном периоде жизни. Как правило, дизартрия возникает на фоне 

центрального паралича или его остаточных явлений.  

От других нарушений произношения дизартрия отличается тем, что страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей с 

дизартрией отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

Как правило, речь детей страдающих дизартрией формируется с некоторой задержкой.  

Нарушается произношение сложных по артикуляции звуков, свистящих, шипящих, 

аффрикат, сложных сонорных. В целом речь ребенка с дизартрией характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 

плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. Смазанность речи 

заметна в речевом потоке. Лицо ребенка маловыразительное, амимичное. Может 

бросаться в глаза асимметрия лица: сглаженная носогубная складка, приоткрытая глазная 

щель, асимметричный овал лица. Язык и маленький язычок девиируют от средней линии. 

Мягкое небо может провисать. Общая и мелкая моторика у детей с дизартрией нарушена. 

Такие дети с трудом овладевают навыками самообслуживания. Они не могут застегнуть 

пуговицы, развязать шарф. Моторная неловкость четко прослеживается на занятиях по 

продуктивной деятельности.  

Наблюдаются особенности моторики артикуляционного аппарата:  
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− паретичность мышц органов артикуляционного аппарата (лицо гипомимично, мышцы 

лица при пальпации вялые, губы вялые, уголки их опущены, язык тонкий, кончик 

языка малоподвижный, при артикуляционной нагрузке увеличивается мышечная 

слабость);  

−  спастичность мышц органов артикуляционного аппарата (лицо амимично, мышцы 

лица при пальпации твѐрдые, напряженные; губы в полуулыбке и во время 

артикуляции звуков не принимают участие;  

− гиперкинезы (дрожание, тремор языка и голосовых складок);  

− апраксия (невозможность одновременного выполнения произвольных движений 

руками и органами артикуляции);  

− девиация (в сочетании с асимметрией губ при улыбке со сглаженностью носогубной 

складки;  

− гиперсаливация (проявляется во время речи);  

− при функциональных нагрузках качество артикуляционных движений резко падает.  

Все перечисленные особенности моторики артикуляционного аппарата приводят во время 

речи к искажению звуков, смешению их, ухудшению в целом просодической стороны 

речи. Интонационно выразительная окраска речи детей сильно снижена. Нарушены 

голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох, нарушен тембр речи, 

появляется назальный оттенок. Речь монотонная. Голос тихий. 

 

Психологические особенности развития детей с ТНР 

 У ребенка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при 

формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. 

Мастюкова, 1976).  

Мышление. 

 Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У 

детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно- следственных связей явлений. Для многих детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по степени 

сформированности логических операций.  

1 группа. У детей, относящихся к данной группе:  

− достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием;  

− высокий уровень познавательной активности;  

− целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна.  

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу:  

− уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы;  

− речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции;  

− отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд.  



25 
 

3 группа.  

У детей, отнесенных к данной группе:  

− нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий;  

−  для них характерны недостаточная концентрация внимания;  

− низкий уровень познавательной активности;  

−  низкий объем представлений об окружающем;  

− трудности установления причинно-следственных связей.  

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, 

если со стороны логопеда им будет оказана помощь.  

4 группа. 

 Для дошкольников, вошедших в четвертую группу:  

− характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности;  

− познавательная активность низкая;  

− контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

 Воображение. 

 Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):  

− для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

− отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

− детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

− наблюдается истощение деятельности.  

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого 

предложения. Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в 

развитии творческого воображения являются серьезным препятствия для словотворчества 

детей.  

Внимание. Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение 

внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень 

произвольного внимания приводит к несформированности или значительному нарушению 

у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем:  

− дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают;  

− дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются 

от нормы);  

− распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР 

речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

−  все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными.  

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в 

процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети 
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смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, правильно или нет 

они выполняют задание).  

Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с выполнением 

задания.  

Память.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно 

хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие.  

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи.  

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых 

мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей 

дошкольного возраста. При общем недоразвитии речи восприятие сформировано 

недостаточно и имеет ряд особенностей, которые выражаются в нарушении целостности 

восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не выполняют конструирование 

по образцу из палочек и строительного материала; характерным является неточное 

расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. Дети испытывают 

трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих образцов-

эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. Например, 

при выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР 

меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

 Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 

1993) .Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит 

позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. Пространственные ориентировки. 

Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование пространственных 

представлений. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети 

осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). 

Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития 

буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании 

и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в 

беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика.  

В результате исследований установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. Морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается 

под влиянием кинестетических импульсов от рук.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость 

и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий по пространственно-временным 

параметрам.  
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Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности 

развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. При 

сохранных непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений 

при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и 

органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У детей 

наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, 

неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в 

своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера.  

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с 

нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи. Ограниченность речевого общения ребенка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, 

негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие, 

затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются 

серьезные проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном  

речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. 

Без специально организованного обучения, игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает. 

Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе целенаправленной 

игровой деятельности.  

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

− неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности его 

распределения;  

− нарушение восприятия;  

− снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

− нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

− эмоционально-волевая незрелость;  

− низкая познавательная активность;  

− недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

− трудности в общении.  

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 

1980). С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, 
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важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом влияния первичного 

речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих 

коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. 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. 

 

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 
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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); 

– 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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП для детей с ТНР 

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; 

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

– передает сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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– 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; 

– 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.). 

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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Рабочая программа «Плавание в детском саду». 
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Автор-составитель инструктор по плаванию Мажара Е.А. 

На этапе завершения программы дети осваивают плавание кролем на груди и на спине в 

общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение 

ритма. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники 

плавания. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, 

решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески 

использовать приобретенные навыки. 

Дети должны уметь: 

− погружаться в воду, открывать глаза в воде; 

− поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой; 

− нырять в обруч, проплывать тоннель, мост; 

− выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; 

− выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

− скользить на груди и на спине с работой ног; 

− пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской; 

− продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине; 

− выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания; 

− плавать на груди с работой ног; 

− пытаться плавать на груди и на спине. 

 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

Программа развития математических представлений у дошкольников. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребенок: 

− проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

− активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

−  адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

−  связно и грамотно выражает свои мысли; 

−  осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

−  проявляет любознательность; 

−  интересуется причинно-следственными связями; 

−  обладает элементарными представлениями в области математики; 

−  принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребенка, которые являются ориентирами в деятельности 

взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Рабочая программа «Хоровод дружбы», 

авторы-составители: старший воспитатель Удовченко Т.А., 

музыкальный руководитель Шекера Л.В.,  

воспитатели Папушина Н.Н., Сердюк Л.В., Михайличенко Л.И. 

− Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

− Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 
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− Знакомится с культурным наследием представителей разных национальностей их 

особенностями, обычаями и традициями. Сформирован устойчивый интерес к другим 

культурам. 

− Проявляет толерантность к культуре других народов и представителям других 

национальностей. Владеет навыками взаимодействия с представителями разных 

культур. 

− Формируется эстетический вкус. 

− Происходит обогащение чувств и эмоций ребенка по отношению к духовно-

нравственным ценностям. 

− Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

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 Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных Учреждением условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения  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 оценкой 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; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

− карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

− различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Учреждение имеет 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: 

− поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

− учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
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− ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

−  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Учреждения 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; 

− 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. 

На уровне образовательного Учреждения 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 является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Учреждения. 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 Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности. 
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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 Программы для детей с ТНР могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

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

также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде;  

− 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, местом расположения Учреждения. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учитываются общие и специфические принципы и подходы 

к формированию Программы, в частности принципы 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.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

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).  

Вариативными способами, методами организации образовательной деятельности 

являются 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 
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Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, обеспечивают 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

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

речи. 

 

2.2. Особые образовательные потребности детей с ОНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для детей с ОНР относятся:  

− выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

− организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных и коррекционно- развивающей областей, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

− создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями 

и коррекции этих нарушений; 

− координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

− получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

− возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коммуникативные 

стратегии и тактики; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

− организация партнерских отношений с родителями;  

− коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков детей; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с ОНР; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта;  

− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  
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− профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов. 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со 

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

−  усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
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−  развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; – 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

− развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

−  формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

−  формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении;  

− формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

− развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

− развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми 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. 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

Разделы (задачи, блоки) 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режим- 

ных 

момен- 

тов 

в самостоя- 

тельной 

детской 

деятель- 

ности 

при 

взаимо- 

действии  

с семьями 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Развитие и обогащение сюжетов игр, 

подводить к самостоятельному 

созданию игровых замыслов; - учить 

разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; - воспитывать 

самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; - учить осваивать 

правила игры, соблюдать их  

 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализован-

ные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

Рассказ и 

показ 

воспита-

теля, 

беседы, 

поруче-

ния, 

исполь-

зование 

естест-

венно 

возника-

ющих 

ситуаций  

Игра, 

подражатель

ные действия 

с 

предметами, 

орудиями, 

игры с 

дидактичес-

кими 

игрушками, 

несложными 

дидактичес-

кими и 

настольно-

печатными 

играми, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

инсцениров-

ка знакомых 

литератур-

ных 

Беседа, 

консульта-

ции, 

консульта-

тивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятель-

ность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли.  
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произведе-

ний, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций

, сюжетных 

картинок  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соб-

людению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг 

друга.  

Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру 

 

Рассказ и 

показ 

воспита-

теля, 

беседы, 

поруче--

ния, 

исполь-

зование 

естест-

венно 

возника-

ющих 

ситуаций

.  

  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления 

о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

Рассказ и 

показ 

воспитат

еля, 

беседы, 

поручен

ия, 

использо

вание 

естестве

нно 

возника

ющих 

ситуаций

.  

Самостоятел

ьные игры 

различного 

вида, 

инсценировк

а знакомых 

литературны

х 

произведени

й, кукольный 

театр, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, сюжетных 

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельност

ь, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли  
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представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять 

у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и 

традиций.  

Родная страна. Дать детям доступные 

их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

картинок.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом.  

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при 

кашле и  

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, Игры-

занятия, игры-

упражнения, в 

структуре 

занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, 

личный  

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, 

одевание 

на 

прогулку

, 

прогулка

, 

возвраще

Дидактическ

ие игры, 

настольные 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, игры 

бытового 

характера, 

народные 

игры, 

рассматрива

Консультац

ии, 

семинары, 

Семинары-

практикум

ы, 

открытые 

занятия, 

субботники

, круглые 

столы, 

мастер-
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чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, 

коробки.  

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий  

 

ние с 

прогулки

, обед, 

подготов

ка ко 

сну, 

подъём 

после 

сна, 

полдник, 

игры, 

подготов

ка к 

вечерней 

прогулке

, 

вечерняя 

прогулка 

ние 

иллюстраций

, 

фотографий, 

картинок, 

подражатель

ные 

действия 

с 

предметами, 

продуктивна

я 

деятельность  

 

классы, 

совместный 

труд  

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовлен

ие 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающ

ей среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельност

ь, 

использова

ние 

информаци

онных 

компьютер

ных 

технологий 
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хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание 

детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к 

расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей.  

 Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе.  

Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные 

растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей 

местности.  

Продолжать знакомить с понятиями 

игровые занятия 

- игровые 

упражнения  

индивидуальная 

работа - игры-

забавы - игры-

драматизации - 

досуги - 

театрализации - 

беседы - 

разыгрывание 

сюжета - 

экспериментиро

вание с 

игрушками и 

природными 

материалами - 

слушание и 

проигрывание 

коротких 

текстов (стихов, 

- во всех 

режимн

ых 

момента

х: 

утренни

й  

прием, 

утрення

я 

гимнаст

ика, 

приемы 

пищи, 

занятия, 

самосто

ятельная 

деятельн

ость, 

прогулк

а, 

- игры-

забавы - 

дидактическ

ие игры  

подвижные 

игры - 

сюжетно-

ролевые 

игры - 

игровое 

сотрудничес

тво в рамках 

одного 

сюжета - 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й и 

тематически

х картинок - 

настольно-

- массовые 

мероприят

ия, 

праздники 

- досуги - 

открытые 

занятия - 

театрализа

ции - 

консультац

ии - 

родительск

ие 

собрания - 

использова

ние 

информаци

онно-

компьютер

ных 

технологий 
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«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта».  

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном 

транспорте.  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни  

и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомить с правилами езды на 

велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов - 

упражнения 

подражатель-

ного и 

имитационного 

характера  

- 

активизирующее 

общение 

педагога с 

детьми  

- работа в 

книжном уголке  

- чтение 

литературы с 

рассматривание

м иллюстраций 

и тематических 

картинок  

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы)  

- трудовые 

поручения  

- работа в 

тематических 

уголках  

- целевые 

прогулки 

подгото

вка ко 

сну, 

дневной 

сон 

печатные 

игры - 

творческая 

деятель-

ность  

 

и техничес- 

ких 

средств 

обучения 

(демонстра

ция 

видеофиль

мов, 

презентаци

й и др.) - 

оформлени

е стендов, 

«уголков 

родителей» 

- дни 

открытых 

дверей - 

тематическ

ие недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 

дальнейшее развитие у детей 

разносторонних представлений о 

действительности и умения 

использовать эти представления для 

создания новых инициативных 

сюжетов игр; - предоставлять детям 

Игры-занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, народные 

Рассказ 

и показ 

воспитат

еля, 

беседы, 

поручен

ия, 

Самостоятел

ьные игры 

различного 

вида, 

инсценировк

а знакомых 

литературны

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 
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возможность самостоятельно 

определять содержание сюжетно-

ролевых и режиссерских 

самодеятельных игр, поддерживая при 

этом нравственно и познавательно 

ценные сюжетные линии; - 

способствовать возникновению в игре 

дружеских партнерских 

взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам; - помогать 

детям самостоятельно договариваться 

друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически 

приемлемой форме разрешать 

конфликты; - развивать у детей 

способность к творчеству в игре; 

произвольность поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов; - 

создавать развивающую предметно-

игровую среду для самодеятельных, 

обучающих и досуговых игр. 

 

игры, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

использ

ование 

естестве

нно 

возника

ющих 

ситуаци

й.  

х 

произведени

й, 

кукольный 

театр, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, сюжетных 

картинок.  

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельнос

ть, досуги, 

праздники, 

совместны

е 

спектакли  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим.  

Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, 

дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры-

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование 

 сюжетные, 

подвижные 

игры, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

фотографий 

группы, 

рисование  

 

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельнос

ть, досуги, 

праздники, 

совместны

е 

спектакли, 

экскурсии, 

походы. 

соревнован

ия  
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пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные 

средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей 

по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

 

Рассказ и 

показ 

воспитат

еля, 

беседы, 

поручен

ия, 

использо

вание 

естестве

нно 

возника

ющих 

ситуаций

.  

Самостоятел

ьные игры 

различного 

вида, 

инсценировк

а знакомых 

литературны

х 

произведени

й, кукольный 

театр, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, сюжетных 

картинок.  

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельност

ь, досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком.  

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, Игры-

занятия, игры-

упражнения, в 

структуре 

занятия,  

занятия по 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, 

одевание 

на 

прогулку

Дидактическ

ие игры, 

настольные 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, игры 

бытового 

Консультац

ии, 

семинары, 

Семинары-

практикум

ы, 

открытые 

занятия, 
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Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: 

умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам.  

Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать 

друг другу.  

Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд 

рядом, общий 

труд, огород на 

окне, труд в 

природе, работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

ая деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская  

 

 

, 

прогулка

, 

возвраще

ние с 

прогулки

, обед, 

подготов

ка ко 

сну, 

подъём 

после 

сна, 

полдник, 

игры, 

подготов

ка к 

вечерней 

прогулке

, 

вечерняя 

прогулка 

характера, 

народные 

игры,  

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятель

ные игры, 

игры 

инсценировк

и, 

продуктивна

я 

деятельность

, ремонт 

книг  

 

субботники

, круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместный 

труд детей 

и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовлен

ие 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающ

ей среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельност

ь, 

использова

ние 

информаци

онных 

компьютер

ных 

технологий, 

экскурсии 

за пределы 

детского 

сада, 

туристичес

кая 

деятельност

ь 
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(что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в 

до-стижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).  

Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание 

выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

 Формирование основ безопасности  

  

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе.  

Формировать понятия о том, что в 

-занятия - 

игровые 

упражнения - 

индивидуальная 

работа - игры-

забавы - игры-

- во всех 

режимн

ых 

момента

х: 

утренни

игры-забавы 

- 

дидактическ

ие игры - 

подвижные 

игры - 

- массовые 

мероприяти

я, 

праздники - 

досуги - 

открытые 
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природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека.  

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, 

драматизации - 

досуги - 

театрализации - 

беседы - 

разыгрывание 

сюжета 

экспериментиров

ание - слушание 

и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов - 

упражнения 

подражательного 

и имитационного 

характера - 

активизирующее 

общение педагога 

с детьми - работа 

в книжном 

уголке - чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок - 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) - 

совместная 

трудовая 

деятельность - 

игровые 

тренинги - 

составление, 

историй, 

рассказов - 

творческое 

задание - работа с 

рабочей тетрадью 

- обсуждение - 

игровые 

ситуации - 

пространственно

е моделирование 

й прием, 

утренняя 

гимнасти

ка, 

приемы 

пищи, 

занятия, 

самостоя

тельная 

деятельн

ость, 

прогулка

, 

подготов

ка ко 

сну, 

дневной 

сон  

сюжетно-

ролевые 

игры - 

рассматрива

ние 

иллюстраций 

и 

тематически

х картинок - 

настольно-

печатные 

игры - 

творческая 

деятельность  

занятия - 

театрализац

ии - 

консультац

ии - 

родительск

ие собрания 

- 

использова

ние 

информаци

онно-

компьютер

ных 

технологий 

и 

технически

х средств 

обучения 

(демонстра

ция  

видеофиль

мов, 

презентаци

й и др.) - 

оформлени

е стендов, 

«уголков 

родителей» 

- выставки 

детских 

работ - 

творческие 

задания - 

дни 

открытых 

дверей - 

тематическ

ие недели - 

детско-

родительск

ие тренинги 

- встречи с 

представите

лями 

ГИБДД и 

ОГПН - 

экскурсии  
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возраст, домашний адрес, телефон. - работа в 

тематических 

уголках - целевые 

прогулки - 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

– экскурсии 

 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой 

среды, в организации всех видов игр и 

соблюдении правил и норм поведения 

в игре; - развивать способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая свой собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; - побуждать 

самостоятельно создавать 

недостающие для игры предметы, 

детали; - продолжать учить играть в 

различные дидактические игры, 

формировать умение организовывать 

игру, выполнять роль ведущего.  

 

Игры-занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ 

и показ 

воспитат

еля, 

беседы, 

поручен

ия, 

использ

ование 

естестве

нно 

возника

ющих 

ситуаци

й.  

 

Самостоятел

ьные игры 

различного 

вида, 

инсценировк

а знакомых 

литературны

х 

произведени

й, 

кукольный 

театр, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельнос

ть, досуги, 

праздники, 

совместны

е 

спектакли  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем 

игры, игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры-

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, 

рисование  

 

Рассказ 

и показ 

воспитат

еля, 

беседы, 

поручен

ия, 

использ

ование 

естестве

нно 

возника

ющих 

ситуаци

й.  

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные 

и народные 

игры, 

инсценировк

и, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

фотографий, 

рисование, 

лепка.  

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельнос

ть, досуги, 

праздники, 

совместны

е 

спектакли, 

экскурсии, 
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ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы 

поведения, в своих 

походы. 

соревнован

ия  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления 

детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.  

Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения 

Игры-занятия, 

сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

 

Рассказ 

и показ 

воспитат

еля, 

беседы, 

поручен

ия, 

использ

ование 

естестве

нно 

возника

ющих 

ситуаци

й. 

Самостоятел

ьные игры 

различного 

вида, 

инсцениров

ка знакомых 

литературн

ых 

произведени

й, 

кукольный 

театр, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

сюжетных 

картинок.  

 

Беседа, 

консультац

ии, 

консультат

ивные 

встречи по 

заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельнос

ть, досуги, 

праздники, 

совместны

е спектакли 
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(адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, Игры-

занятия, игры-

упражнения, в 

структуре 

занятия, занятия 

по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд 

рядом, общий 

труд, огород на 

окне, труд в 

природе, работа 

Утренни

й приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, 

одевани

е на 

прогулк

у, 

прогулк

а, 

возвращ

ение с 

прогулк

и, обед, 

подгото

вка ко 

сну, 

подъём 

после 

сна, 

полдник

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, игры 

бытового 

характера, 

народные 

игры, 

изготовлени

е игрушек 

из бумаги, 

изготовлени

е игрушек 

из 

природного 

материала, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

Консульта

ции, 

семинары, 

Семинары-

практикум

ы, 

открытые 

занятия, 

субботники

, круглые 

столы, 

мастер-

классы, 

совместны

й труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовлен
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сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших 

групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.  

Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе.  

в тематических 

уголках, 

праздники, 

досуги, 

экспериментальн

ая деятельность, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая 

мастерская  

, игры, 

подгото

вка к 

вечерне

й 

прогулк

е, 

вечерняя 

прогулк

а  

й, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятел

ьные игры, 

игры 

инсцениров

ки, 

продуктивна

я 

деятельност

ь, ремонт 

книг  

ие 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающ

ей среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в 

природе, 

проектная 

деятельнос

ть, 

использова

ние 

информаци

онных  

компьютер

ных 

технологий

, экскурсии 

за пределы 

детского 

сада, 

туристичес

кая 

деятельнос

ть  
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Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными  

со спецификой родного города 

(поселка).  

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 Формирование основ безопасности  

Формировать основы экологической 

культуры.  

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с 

- занятия - 

игровые 

упражнения - 

индивидуальная 

работа - игры-

- во всех 

режимн

ых 

момента

х: 

- игры-

забавы - 

дидактическ

ие игры - 

подвижные 

- массовые 

мероприят

ия, 

праздники 

- досуги - 
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отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об 

уст-ройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект»  

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными.  

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности.  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать у 

детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми 

предметами.  

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосто-рожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности.  

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

забавы - игры-

драматизации - 

досуги - 

театрализации - 

беседы - 

разыгрывание 

сюжета 

экспериментиро

вание - 

слушание и 

проигрывание 

коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов - 

упражнения 

подражательног

о и 

имитационного 

характера - 

активизирующее 

общение 

педагога с 

детьми - работа 

в книжном 

уголке - чтение 

литературы с 

рассматривание

м иллюстраций 

и тематических 

картинок - 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(презентации,  

видеофильмы, 

мультфильмы) - 

трудовая 

деятельность - 

игровые 

тренинги - 

составление 

историй, 

рассказов - 

работа с рабочей 

тетрадью - 

утренни

й прием, 

утрення

я 

гимнаст

ика, 

приемы 

пищи, 

занятия, 

самосто

ятельная 

деятельн

ость, 

прогулк

а, 

подгото

вка ко 

сну, 

дневной 

сон  

игры - 

сюжетно-

ролевые 

игры - 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й и 

тематически

х картинок - 

настольно-

печатные 

игры - 

творческая 

деятельност

ь  

открытые 

занятия - 

театрализа

ции - 

консультац

ии - 

родительск

ие 

собрания - 

использова

ние 

информаци

онно-

компьютер

ных 

технологий 

и 

технически

х средств 

обучения 

(демонстра

ция 

видеофиль

мов, 

презентаци

й и др.) - 

оформлени

е стендов, 

«уголков 

родителей» 

- 

творческие 

задания - 

дни 

открытых 

дверей - 

тематическ

ие недели - 

детско-

родительск

ие 

тренинги  

встречи с 

представит

елями 

ГИБДД и 

ОГПН 
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Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

творческое 

задание - 

обсуждение - 

игровые 

ситуации - 

пространственно

е моделирование 

- работа в 

тематических 

уголках - 

целевые 

прогулки - 

встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН  

 

 

При реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

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:  

− 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 ОВЗ 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.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

− прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  
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− гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи  

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контро-лировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных 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.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения:  

− пользование общественным транспортом;  

−  правила безопасности дорожного движения;  

−  домашняя аптечка;  

− пользование электроприборами;  

− поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

− сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

− организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе;  

− ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

− обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

− обучение уходу за растениями, животными;  

− 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.  
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

Содержание (обязательной части) образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» соответствует примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.120-133.  

 

2.3.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

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 
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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:  

− конструирование;  

− развитие представлений о себе и окружающем мире;  

− 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 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:  

− конструирование; 

−  развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

− 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.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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Содержание (обязательной части) образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

2-е изд.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.136-156. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Колесниковой Е.В.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015) 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в 

области «Познавательное развитие» и включает работу не только по формированию 

первичных представлений о количестве, счете, форме, размере, пространстве и времени, 

но и предполагает развитие интересов детей, любознательности, и познавательной 

мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности.  

Содержание и объем Программы отбирались и перерабатывались с сохранением 

педагогических традиций. В учебном процессе взрослый: 

− ведет и направляет детей в освоении содержания Программы; 

− комплексно воздействует на ребенка при отборе содержания, использует опыт работы с 

детьми, отбирает наиболее продуктивные оптимальные подходы к формированию 

математических представлений у детей 3 - 7 лет; 

− имеет план работы с подробным описанием учебно-воспитательных мероприятий, 

задающих траекторию личностного и познавательного развития, реализуемый через 

предметность содержания занятия, его структуру (актуализацию знаний, систему учебно-

игровых заданий, иллюстраций, самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной 

работы). 

Программа создавалась с учетом современных подходов к формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Это предполагает: 

− развивающую направленность обучения посредством специально подобранных 

игровых задач; 

− введение детей в мир математической логики; 

− развитие математических способностей; 

− формирование основ словесно-логического мышления; 

− развитие способности классифицировать, обобщать математический материал (цифры, 

числа, знаки, геометрические фигуры и т.д.); 

− моделирование математических ситуаций (задач); 

− способность решать интеллектуальные задачи, проблемы (соответствующие возрасту); 

− развитие самостоятельности мышления, любознательности, активности; 

− формирование предпосылок к учебной деятельности. 

При отборе содержания учитывались возрастные и психофизиологические особенности 

детей дошкольного возраста. 

Общение на занятиях с ребенком строится на высоком уровне эмоционального комфорта, 

а также с использованием веселых рисунков, стихов и т.д.  

Основной метод обучения - метод практических заданий (упражнений), проблемно-

поисковый. 

В технологии реализации Программы большое место отводится решению специально 

подобранных усложняющихся задач и упражнений. 

В программу каждой возрастной группы включены традиционные  тематические разделы: 

− Количество и счет 

− Геометрические фигуры 

− Величина 
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− Ориентировка во времени 

− Ориентировка в пространстве 

В соответствии со стандартом содержание Программы реализуется в различных ведущих 

видах деятельности ребенка. 

Таблица № 2 

Совместная деятельность взрослого и детей  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
 Образовательная 

деятельность  
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы  познавательного развития  

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН 

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры. 

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Средства: 

 -развивающие игры;  
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-центр познавательного развития;  

-центр краеведения;  

-наглядно-дидактические пособия;  

-макеты; 

 -«Зимний огород». 

 

2.3.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

− овладения речью как средством общения и культуры; 

− обогащения активного словаря; 

− развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

−  развития речевого творчества; 

−  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

−  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

− развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

− профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голо-са, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи, а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов.  

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы,  

предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 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 ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

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, 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 
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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. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

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

предоставляется такая возможность.  

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

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

воспитатель и 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. 

Содержание (обязательной части) образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

2-е изд.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.161-168. 

Методы и формы речевого развития детей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Средняя группа 

Развитие речи 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), 

беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него, хороводные 

игры, пальчиковые игры, 

образцы коммуникативных 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками), 

обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек, 

коммуникативные игры с 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

совместная 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
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кодов взрослого, 

тематические досуги. 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), сюжетно-

ролевая игра, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей, 

игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, игры в 

парах и совместные 

игры, игра-

драматизация. 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность), 

беседы 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные игры, 

игры-забавы, подвижная 

игра со словом, хороводные 

игры, пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные 

литературные концерты, 

использование 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения, этическая беседа, 

литературные викторины, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, «Книжкина 

неделя». 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно- гигиенических 

навыков (стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, 

выставка, 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин), работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, 

би-ба-бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

уголке. 

Консультации

, 

рекомендации 

по чтению, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

участие: в 

создании 

выставки 

детской 

литературы; в 

«Книжкиной 

неделе»; в 

создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

Старшая группа 

Развитие речи 

Дидактические игры, игры-

драматизации, 

экспериментирование со 

словом, познавательно-

исследовательская 

деятельность, продуктивная 

деятельность, речевые 

задания и упражнения, 

творческие задания, досуги и 

праздники, игры-занятия, 

Речевые дидактические 

игры, чтение, 

разучивание, беседа, 

досуги, речевые тренинги 

(упражнения), 

разучивание стихов, 

наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром, 

чтение сказок, 

Игра-драматизация, 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей, 

самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность, 

игра- импровизация 

по мотивам сказок, 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые 

столы, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, 

беседы. 
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театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

рассматривание 

иллюстраций. 

театрализованная 

деятельность, игры-

импровизации по 

мотивам сказок, 

проектная 

деятельность, 

словотворчество. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные игры, 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные 

литературные концерты, 

использование 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения, этическая беседа, 

литературные викторины, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, «Книжкина 

неделя», «Книжкина 

мастерская», сочиняем 

сказки, словотворчество, 

литературные конкурсы, 

проектная деятельность, 

создание книг из рисунков 

детей и родителей. 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-гигиенических 

навыков, подвижная игра 

со словом, хороводные 

игры, пальчиковые игры, 

загадки, считалки, 

скороговорки, пословицы, 

поговорки, скороговорки. 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игра-

драматизация, 

выставка книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, 

би-ба-бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо-

уголке. 

Консультаци

и, 

рекомендаци

и по чтению, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

участие: в 

создании 

выставки 

детской 

литературы; в 

«Книжкиной 

неделе»; в 

создании 

детской 

библиотеки в 

группе, 

участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и 

о девочках 

Подготовительная группа 

Развитие речи 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром, чтение 

сказок, рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры. 

Творческие задания, 

дидактические игры, 

экскурсии, проектная 

деятельность, досуги и 

праздники, познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество 

Игры-импровизации 

по мотивам сказок, 

проектная 

деятельность. 

Родительские 

собрания, 

консультации

, деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, 

беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

Консультаци

и, 

рекомендаци
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иллюстраций, 

театрализованные игры, 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные 

литературные концерты, 

совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами), использование 

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения, этическая беседа, 

литературные викторины, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, «Книжкина 

неделя», «Книжкина 

мастерская», сочиняем 

сказки, проектная 

деятельность, литературные 

утренники, литературные 

конкурсы, спектакли, 

театрализованные 

представления, экскурсия в 

библиотеку, режиссерская 

игра, создание книг из 

рисунков детей 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-гигиенических 

навыков (стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

загадки, считалки, 

скороговорки, 

скороговорки 

иллюстраций, 

рассматривание и 

обсуждение книг, 

участие в разборе и 

систематизации книг 

и картинок, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

драматизации, 

выставка и 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами разных 

видов театра, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в 

изоуголке, игра 

«Расскажи стихи 

руками», сюжетно-

ролевая игра, 

«Библиотека», 

«Книжкина 

больница», ролевая 

игра, игра-

драматизация, 

режиссерская игра, 

создание книг из 

рисунков детей. 

и по чтению, 

консультатив

ные встречи 

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия, 

досуги, 

праздники, 

участие в 

создании 

выставки 

детской 

литературы; в 

«Книжкиной 

неделе»; в 

создании 

детской 

библиотеки в 

группе. 

 

Средства развития речи:  

− культурная языковая среда,  

− ТСО, ИКТ,  

− художественная литература, 

− картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

−  предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

− музыкальные произведения, разные виды театра.  
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с ТНР 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи, Г.В. Чиркина, 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. «Коррекция 

нарушений речи».   

Подробно представлено содержание логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи, общего недоразвития речи. Усложняясь, обогащаясь 

и развиваясь, образовательное содержание изменяется адекватно изменяющимся 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка с ТНР, учитывает зону  

ближайшего развития.  

Обязательным компонентом являются дидактические игры, практические задания, что 

предоставляет педагогам право выбора того методического содержания, которое 

необходимо в реальной образовательной ситуации. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Н.В.  Нищева, 

Изд. 2-е. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Данная парциальная образовательная программа направлена на развитие детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», предназначена для 

обучения дошкольников грамоте и профилактике нарушений письменной речи в 

дальнейшем. 

Программа  учитывает закономерности развития речи ребенка в онтогенезе, что позволяет 

избежать нарушений письменной речи в дальнейшем при школьном обучении.  Изучение 

букв, соответствующих звукам позднего онтогенеза, которые дети осваивают к пяти-

шести годам, отнесено в программе на конец курса, что позволяет научить ребенка читать 

предложения и небольшие тексты на материале букв, соответствующих простым звукам 

русского языка.  

В данном пособии представлено подробное планирование работы на добукварный период 

и три периода изучения грамоты, подробное календарное планирование на весь учебный 

год, предложена диагностика готовности дошкольника к обучению грамоте. 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
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музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ТНР 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.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

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 
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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 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, 
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содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

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 (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

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.  

Содержание (обязательной части) образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» соответствует примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.171-196. 

 

              Методы и формы художественно-эстетического развития                    Таблица № 3 

Совместная деятельность взрослого и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 
 Образовательная 

деятельность  
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы художественно-эстетического развития 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 
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фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия 

для родителей 

 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Средства художественно-эстетического развития:  

- мольберты; 

 -центр музыки, центр театра, центр изодеятельности;  

-магнитофон;  -конструкторы разного размера. 

2.3.5. Физическое развитие 

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

− становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

− овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

−  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

−  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 

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

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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 
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развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 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. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

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, 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 
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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. 

Содержание (обязательной части) образовательной области «Физическое развитие» 

соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

2-е изд.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 197-203. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена: рабочая 

программа «Плавание в детском саду». Автор-составитель инструктор по плаванию  

Мажара Е.А. 

Наше дошкольное образовательное учреждение имеет возможность проводить не только 

физкультурные занятия на суше, но и в воде. Плавание – одно из важнейших звеньев в 

воспитании ребенка – содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата. Это одно из средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребенка. В ходе занятий плаванием возможно 

скорректировать равномерное развитие мышечной системы, так как в работу вовлекаются 

все основные группы мышц. Закрепляются уже имеющиеся навыки в беге, прыжках, 

ходьбе, формируется навык скольжения, который является базовым движением в 

плавании. В процессе дети обогащаются не только двигательным опытом, но и 

эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным, спортивны, укрепляют навыки 

общения, что формирует у них уверенность в своих силах, служит основой для успешного 

овладения школьной программой. Правильно организованные занятия способствуют 

развитию смелости, решительности, самостоятельности, дисциплинированности. 

Прививают стойкие гигиенические навыки, которые постепенно становятся потребностью 

и привычкой.  

Программа обучения плаванию в детском саду базируется на ведущих теоретических 

идеях "Программы обучения плаванию в детском саду" Вороновой Е.К.. Содержание 

обучения плаванию представлено в рабочей программе по обучению плаванию. 

Таблица № 4 

Совместная деятельность взрослого и детей  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
 Образовательная 

деятельность  
 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы физического развития 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 
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Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные) 

Целевые прогулки 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Средства физического развития:  

- физкультурный уголок в группах, развивающая предметно-пространственная среда в 

спортзале;  

- оздоровительная среда на территории; -крытый бассейн, плескательный бассейн на 

улице;  

- атрибуты спортивных игр;  

- ТСО, ИКТ;  

- психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования); 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учетом сезонных и погодных 

условий региона. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики и их образовательных потребностей и интересов 

Важнейшим условием реализации АООП является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

− обеспечение эмоционального благополучия детей; 

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

− проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

− создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

−  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

− обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 
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− обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

− обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому АООП становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Формы реализации программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятиях 

Свободная деятельность 

воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые). Занятия 

комплексные, 

интегрированные. Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Тематические встречи 

(гостиные) 

 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, 

олимпиады 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Фестивали 

Концерты 

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая 

деятельность, 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и др. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 
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Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы:  

рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой. 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, поговорки, былины; 

поэтические и прозаические произведение 

(стихотворения, литературные сказки, 

 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, видеофильмов, слайдов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Метод практического обучения: Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные(для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения: Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

 

Эвристический или поисковый метод 
 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

- игровой,  

- коммуникативной,  

- познавательно-исследовательской,  

- восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд,  

- конструктивной,  

- изобразительной,  

- музыкальной,  

- двигательной.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -это 

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

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

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно -

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Деятельность по формированию умений и 

навыков самообслуживания, элементарного бытового труда направлена на решение задач, 

связанных с формированием позитивных установок к различным видам труда.  

Конструктивная деятельность является одним из важнейших и интереснейших видов 

детской деятельности, которая способствует становлению важнейшего умственного 

действия наглядного моделирования, развивает способность воспринимать такие внешние 

свойства предметного мира, как форма, пространственные и размерные отношения, 

понимать и некоторые существенные зависимости структуры предмета от его функции, 

создавать новые, оригинальные образы.  

Изобразительная деятельность представлена различными видами художественно-

творческой деятельности: рисование, аппликация, лепка. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном 

помещении -музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня, активного отдыха, самостоятельной 

двигательной деятельности, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами. Образовательная 
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деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

трудовые поручения, беседы, рассматривание картинок, индивидуальную работу с детьми, 

двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

экспериментирование, сюжетно-ролевые и конструктивные игры, элементарную 

трудовую деятельность детей на участке детского сада, свободное общение воспитателя с 

детьми. Культурные практики  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше 

культурные практики являются до известной степени универсальными - они используются 

для образования детей в любом современном обществе. В тоже время они могут быть 

дополнены другими культурными практиками, такими как практическая деятельность 

(«трудовое воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); 

коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 

целенаправленное изучение основ математики, грамоты и многое другое. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, такие, как совместная игра 

воспитателя и детей, ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия), детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

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

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 
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мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

книжного уголка, игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

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

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

организуется как «студия». Например, для овладения методом бумажной филиграни, 

художественным трудом и пр.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(формируемая участниками образовательного процесса) для детей с ТНР 

Таблица № 5 

Виды 

деятельности 

Содержание 

Игровая В сетке игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это: 

 -дидактические игры;  

-сюжетно-ролевые игры;  

-развивающие игры;  

-подвижные игры;  

-игры-путешествия;  

-игровые проблемные ситуации;  

-игры-инсценировки и т.д.  

Коммуникативная Коммуникативная деятельность включается во все виды деятельности 

всех участников образовательного процесса и включает свободное 

общение детей со взрослыми и детьми, освоение всех компонентов 

устной речи, формирование общепринятых норм поведения:  

- создание воспитывающих ситуаций;  

- организация сотрудничества в мини группах;  

- целевые экскурсии  
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- формирование устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях.  

Познавательно - 

исследовательская 

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя:  

-выдвижение грамматически верно построенных гипотез;  

-аргументированная речь; 

 -широкое познание детьми предметов объектов окружающей 

действительности;  

-познание социального мира (взаимоотношений взрослых и детей)  

-знакомство с семьей, городом, страной др. -освоения средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования) т.д.  

 

Изобразительная Изобразительная деятельность детей осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности:  

-лепка  

-рисование  

-аппликация и т.д.  

Элементом коррекционной деятельности в данном направлении 

является: раскрашивание предметов, штриховки, графические диктанты 

и т.д.; сопровождающая, планирующая речь  

 

Речевая Восприятие художественной литературы в рамках образовательной 

деятельности как процесса слушания детьми произведений 

художественной литературы, направленного на развитие читательских 

интересов детей:  

-умение высказывать суждения; 

 - давать оценку поступков героев;  

- развивать чувство языка;  

- обращать внимание на образные средства.  

Музыкальная Музыкальная деятельность организуется музыкальным руководителем. 

Элементом коррекционной деятельности в данном направлении 

является: 

 - прослушивание музыкальных произведений;  

- голосов животных, шумов;  

-использование речевых распевок, при автоматизации звуков; 

выполнение ритмических упражнений.  

Двигательная Двигательная деятельность в ходе логопедической деятельности 

представлена виде физкультминуток и динамических пауз, 

коммуникативного массажа.  

 

 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Таблица № 6 

Виды 

деятельности 

Содержание совместной деятельности 

Совместная игра − проведение игр-соревнований  

− игры по картотекам словесных игр  

− игры с настольно-печатными играми  
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− игры на развитие внимания и памяти  

− игры с игрушками-головоломками  

Ситуация 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Создаются ситуации проблемного характера, близкие детям, в 

разрешении которых они принимают непосредственное участие: «Как 

помочь животным и птицам?», «Создаем героев для сказки» и т.д. 

Ситуации планируются заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая 

мастерская 

Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию:  

− «Театральная мастерская»,  

− «Мастерская книжки»,  

− «Мастерская Звуковичка» и т.д.  

Детский досуг Досуги разнообразные по своей направленности:  

− литературные (конкурс чтецов);  

− игровые (игры-экскурсии, квест);  

− музыкально-игровые (развлечения, утренники);  

− физкультурно-игровые и т.д.  

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя и бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья. Реализация 

проектов, образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование.  

Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и проблемно-

речевые ситуации, творческие и 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 
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 музыкальная подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечение и др. 

 

2.6. 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. 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.  
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другимдетям: 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: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, 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. 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 
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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 3-4 года 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 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 среднего дошкольного возраста 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.  

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 
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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 56  

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР 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. 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 
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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. 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом к 

окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. 

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

− Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

−  Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

− Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

−  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

− Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

− Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

− Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также 
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определяется детьми. 

− Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

− Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

−  Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно- 

личностное 

общение 

− Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

− Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

−  Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

−  Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

−  При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

−  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение,  

информационная 

познавательная 

деятельность  

 

− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

− Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

− Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

−  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

− Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

−  Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

−  Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
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неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений реализуется через использование проектного 

метода в деятельности ДОУ. 

 С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем 

хорошо известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно 

ребенок не может найти ответ на все интересующие его вопросы — ему помогают 

педагоги.  

В дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод проблемного 

обучения: 

− вопросы, развивающие логическое мышление; 

−  моделирование проблемных ситуаций;  

− экспериментирование;  

− опытно-исследовательская деятельность  

−  решение кроссвордов, шарад, головоломок и т. п.  

Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он 

направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей.  

Серия занятий объединена основной проблемой. Например, давая детям полное 

представление о домашних животных, воспитатель на занятиях познавательного цикла 

знакомит их с ролью домашних животных в жизни человека, на занятиях художественно-

эстетического цикла — с образами домашних животных в произведениях писателей, 

поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном искусстве и творчестве 

художников-иллюстраторов. Вариативность использования интегрированного метода 

довольно многообразна:  

− полная интеграция (экологическое воспитание с худ. литературой, ИЗО, муз. 

воспитанием, физ. развитием);  

−  частичная интеграция (интеграция художественной литературы и изодеятельности);  

− интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема.  

Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, 

осуществляется по следующим этапам.  

1. Занятия с включением проблемных ситуаций, детского экспериментирования.  

2. Комплексные блочно-тематические занятия.  

3. Интеграция: частичная интеграция; полная интеграция.  

4. Метод проектов: форма организации образовательного пространства; метод развития 

творческого познавательного мышления.  

Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта  

1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта.  

2. Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями).  

3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта. 

 4. Составление плана-схемы проекта. 

 5. Сбор, накопление материала.  

6. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности. 

 7. Домашние задания для самостоятельного выполнения.  

8. Презентация проекта, открытое занятие.  

Основные этапы метода проектов  
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1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный отрезок времени.  

2. Разработка проекта — план деятельности по достижению цели: 

− к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу);  

− в каких источниках можно найти информацию;  

− какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);  

− с какими предметами научиться работать для достижения цели.  

3. Выполнение проекта — практическая часть.  

4. Подведение итогов — определение задач для новых проектов.  

В настоящее время проекты классифицируются: по составу участников; по целевой 

установке; по тематике; по срокам реализации.  

В практике ДОУ используются следующие виды проектов. Исследовательские: дети под 

руководством воспитателя экспериментируют, проделывают ряд опытов, исследуют какой 

либо объект или явление, оформляют буклеты, лэпбуки, газеты и др.  

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения  и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

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

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 

и др.). 

Планируемые результаты работы с родителями: 

– организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

В основу взаимодействия педагога с семьями дошкольников положены следующие 

задачи:  

- знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей.  

- помощь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- знакомство родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

- создание в детском саду 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, районе, крае. 

 Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  
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- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

 - ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли;  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей;  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  

Реализация Программы основывается на сотворчестве взрослых (педагогов, родителей) и 

детей, создании содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Наряду с тем, что родители и педагоги выступают в роли постоянных партнеров, они 

также участвуют в совместных событиях и мероприятиях:  

- совместного создания мини-музеев;  

- мастер-классах;  

- выставках и конкурсах;  

- в совместных выездных экскурсиях;  

Информационное взаимодействие с родителями:  

- Использование стендов, информационных корзин, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности.  

- Демонстрация фотоматериалов с изображением проведенных мероприятий и 

праздников, с последующим индивидуальным комментированием итогов.  

- Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности 

«Наше творчество», «Вернисаж» и др.  

Аудиовизуальные способы передачи информации представлены в следующих формах: - 

подготовка медиа презентаций;  

просмотр, прослушивание видео- и аудиоматериалов, связанных с художественно 

эстетическим и речевым развитием детей;  

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других мероприятий.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: на родительских собраниях, встречах, круглых столах, мастер-классах и 

пр.; при проведении открытых занятий, мероприятий, совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; при общении по телефону.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей представлены в основной 

образовательной программе ДОУ стр. 232-240. 
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2.9.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей с ТНР (коррекционная программа) 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание образовательных областей представлены примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 

стр. 232-248. 

Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, 

имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести, на базе детского сада 

функционируют 2 группы компенсирующей направленности. 

 Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-логопеда. 

В своей деятельности учителя-логопеды руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г.,ФГОС ДО; Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и 

требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13); Уставом Учреждения.  

Основной целью компенсирующей группы является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи.  

Основными задачами группы компенсирующей направленности являются:  

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление нуждающихся в 

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами ТПМПК; 

 - коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; своевременное предупреждение нарушений письменной речи;  

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников;  

консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого 

развития по проблеме организации специального воспитания детей раннего возраста с 

недоразвитием речевой функции.  

Организация логопедической работы  

1.Для занятий в группы компенсирующей направленности зачисляются дети дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи; фонетико-

фонематическое недоразвитие речи).  

2. Прием в компенсирующие группы производится по заключению ПМПК. 

 3.Длительность пребывания ребенка в группе составляет 2-3 года. Срок пребывания 

ребенка в группе может быть изменен в зависимости от состояния речи и возраста.  

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий  

Старший воспитатель (методист) обеспечивает организацию образовательного 

процесса в МБДОУ в соответствии с Программой, АООП, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 

организует взаимодействие с ПМПк, семьями детей и различными социальными 

партнерами.  

Учитель – логопед проводит обследование речи детей, заполнение речевых карт, 

составление индивидуальных планов коррекционной работы, оформление документации. 
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Предусматриваются следующие виды логопедических занятий: занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи; занятия по 

формированию произношения. Количество этих занятий меняется в зависимости от 

периода обучения. Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня, недели в целом.  

Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников. Учѐт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План коррекционной 

работы составляется учителем - логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка и 

корректируется после каждого периода обучения. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы. На основании индивидуального плана 

коррекционной работы учитель - логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребенка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности.  

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  

Формы работы: упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. Упражнения на 

речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной речи. Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-

драматизаций. 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным областям  

Таблица № 8 

Образовательная область Направления работы учителя-логопеда 

Социально- коммуникативное 

развитие  

1. Развитие коммуникативных навыков . 

 2. Развитие игровой и театрализованной 

деятельности.  

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

 4. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

5. Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие  1 Сенсорное развитие.  

2.Развитие психических функций. 

 3.Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно- исследовательской деятельности.  

4. Развитие математических представлений 

(закрепление в речи порядковых и количественных 

числительных; развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки; совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве и на 

плоскости; закрепление знаний о временах года, днях 

недели, частях суток; активизация наречий 

одинаково, больше на, меньше на и др.).  

5.Развитие конструктивно-модельной деятельности 

Речевое развитие 1.Развитие общих речевых навыков.  

2. Обогащение, активизация импрессивного и 

экспрессивного словаря.  

3.Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи.  

4. Формирование фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза.  
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5. Обучение элементам грамоты 

6. Развитие связной речи и речевого общения.  

Художественно- эстетическое 

развитие 
1. Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование эмоционального 

отклика на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, 

задавать вопросы с помощью взрослого.  

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой 

сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 

помощью взрослого. 

 4. Совершенствование графических навыков. 

 5. Развитие чувства цвета.  

6. Развитие чувства ритма, координации речи с 

движением.  

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование 

координационных способностей, ориентировки в 

пространстве.  

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

 3. Формирование умения сохранять правильную 

осанку. 

 4. Овладение нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 5. Воспитание интереса детей к двигательной 

активности, развитие самостоятельности . 

 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: участия в мониторинге 

освоения АООП (педагогический блок), адаптации рабочих программ и развивающей 

среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ, детей – инвалидов, 

совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего программы 

в рамках своей профессиональной компетенции. Задачи коррекционно-развивающего 

компонента Программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, 

совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении 

групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время 

обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя – 

логопеда, учителя-дефектолога) воспитатель планирует работу, направленную на развитие 

общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений.  

Формы работы: артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

рассказыванием.  

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 



96 
 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

− подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

−  развитие артикуляционной моторики, мимических мышц;  

−  развитие фонетико – фонематических процессов;  

−  развитие лексико –грамматических процессов, связной речи;  

−  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

−  индивидуальная работа;  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается 

очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по 

картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и 

со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей.  
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Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением, участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи, участвует в составлении 

индивидуальной образовательной программы.  

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений. 69  

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса. 

2.10. 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. 

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; 
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- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

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

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении 

в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

В Учреждении созданы специальные условия получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

учитывающая особенности детей с ТНР; используются специальные дидактические 
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пособия, технологии, методики и другие средства обучения (в том числе инновационные и 

информационные); реализуется комплексное взаимодействие, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательного Учреждения: проводятся 

групповые и индивидуальные занятия с логопедом и психологом. Обеспечиваются 

эффективное планирование и реализация образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Комплексное диагностическое обследование 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 
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соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

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

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

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

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. Результаты обследования отражаются в Речевой карте. Приложение № 

2. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких 

детей и  проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
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значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями 

в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

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

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

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

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 

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

категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

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

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 

т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

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

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
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правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 
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количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

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

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

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

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
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рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов.  

Логопедами разработано: Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по развитию речи детей с ОНР для детей средней, старшей и 

подготовительной к школе группы. Планирование учитывает рекомендации, данные в 

программах, разработанных Т.Б.Филичевой, Г,В.Чиркиной, Н.В. Нищевой,  Приложение 

№ 3, № 4, №5.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Механизмы адаптации адаптированных основных образовательных программ 

Адаптация содержания программ с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида предполагает:  

1.Конкретизацию задач и содержания АООП с учетом индивидуально-типологических 

особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников МБДОУ. 

2.Вариативность планируемых результатов освоения АООП в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей. 

 3.Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

 4.Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в группах с ОВЗ на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности.  

5.Коррекционную направленность всего образовательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной 
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деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ОВЗ, в том числе ребенка-

инвалида.  

6.Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, этапов и методов ее реализации.  

7.Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

8.Обеспечение практической направленности содержания АООП, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

 9.Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

направленная:  

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

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

– на создание оптимальных условий обучения детей с ТНР с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. 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.  

1. 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.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения (далее – 

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Учреждении 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Учреждение имеет право 

самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При 

проектировании ППРОС учитываются особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

Учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.).  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Учреждение гарантирует : 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
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траектории развития. Она построена на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.).  

 

 

В Учреждении создана ППРОС :  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС ( детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, созданы необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности; 

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в 

дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определенных 

игровых материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 
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 Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссерской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии  

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить  

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики,  

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и 

куклы для  

театра и др.  
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр подобраны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнер» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные 

с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, 

собачки, куклы, удобные для действий ребнка и легко «одушевляемые». Важные особенности 

такой игрушки (куклы и животного), – незавершенность, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др.   

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-

пространственная развивающая образовательная среда Учреждения обеспечивает условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей ) 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
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конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения Учреждения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Учреждении имеется 

специальное оборудование, позволяющее заниматься разными видами деятельности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждении 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 В Учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

 В Учреждении представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и 

пр. 

 В Учреждении создана полифункциональная интерактивная среда.  

Для этого в структуре ППРС выделяются два больших блока: среда светлой сенсорной 

комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития.  

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В комнате 

представлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, 

шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. 

 Наборы для пескотерапии: столики с подсветкой для игр с песком, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы «Дары Фрѐбеля» (в зависимости от возраста и 

состояния детей) и т.п.  
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Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять 

различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде.  

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 

ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать 

с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной 

сложности.  

Оборудование включает: мягкую среду, которая представлена мягкими напольными 

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским 

зеркальными уголком на мягкой платформе, сенсорной тропой, тактильными дорожками 

для ног, сухим бассейном, сухим душем и т.п.  

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивная доска.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм,   

величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.д. 

Приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 

координационных способностей детей, формирование у них статического и 

динамического равновесия и др. 

 В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого в Учреждении имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). имеется подключение  

Учреждения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Учреждения для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Учреждения в целях 

поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Учреждение оставляет за собой право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС Учреждение учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Учреждения участников сетевого взаимодействия и пр.).  
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает:  

Оборудование спортивного зала  

Спортивное оборудование  

Спортинвентарь, тренажеры детские, шведская стенка, маты, мягкие спортивные модули, 

мячи надувные и резиновые разного размера, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, нестандартное оборудование 

(ребристая дорожка, мешочки с различными наполнителями, тоннель и т.д.). 

Оборудование для игр и занятий . 

Оборудование групповых помещений. 

 Игровая среда  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых 

и пальчиковых театров, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

клеенчатые фартуки и т.п.  

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки, домики). 

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, полки для 

оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, ватные диски 

(вата), ватные палочки, салфетки, и т.п.)  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
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однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова 

(школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке и мягкая 

игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная 

игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

Символы простых и сложных предлогов.  

Наборы букв разной величины , наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами 

слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

В штатное расписание Учреждения реализующего адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи включены следующие должности:  

- учителя-логопеды – имеют высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

 - педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-психолог,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

3.4. Материально-техническое обеспечение и методическое обеспечение Программы 

Учреждение реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. В Учреждении созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;  
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2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

. к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

.  оборудованию и содержанию территории, 

.  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

.  естественному и искусственному освещению помещений, 

.  отоплению и вентиляции, 

. водоснабжению и канализации,  

. организации питания,  

. медицинскому обеспечению,  

. приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

. организации режима дня,  

. организации физического воспитания, 

. личной гигиене персонала;  

− пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

− учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

− помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

− оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. Программа 

предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Материально-техническое и методическое обеспечение Программы Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства логопедического кабинета, в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья детей, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития подобран методический и 

дидактический материал, оборудование и инвентарь для развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания Программы 

Обязательная часть Часть программы, форрмиремая 

участниками образовательных 

отношений 

- Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014  

- Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи [Текст] / [Т.Б. Филичева и 

др., Автор-составитель доктор 

педагогических наук, профессор Чиркина 

Г.В.]. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2010. 

-Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи» одобрена решением 

Министерства образования и науки РФ 

Протокол № 6/17от 7.12 2017 г. 

- Рабочая программа «Хоровод дружбы», 

авторы-составители: старший воспитатель 

Удовченко Т.А., музыкальный 

руководитель Шекера Л.В., воспитатели 

Папушина Н.Н., Сердюк Л.В., 

Михайличенко Л.И.  

- Рабочая программа "Плавание в детском 

саду". Автор-составитель инструктор по 

плаванию Мажара Е.А.  

- Колесникова Е.В., Математические 

ступеньки. Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015  

Нищева Н.В. Парциальная программа. 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста..- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020. 

 

 

Перечень пособий по пяти основным направлениям  развития ребенка, 

в том числе и детей с ОВЗ 

 

Образовательная 

область  

 

Используемые программы, методические пособия, рабочие 

программы, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Меремьянина О. Р. Что я знаю о себе? Метод. пособие. - Барнаул: 

АКИПКРО, 2008  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС Издательство: Мозаика-Синтез  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС. 

Издательство:Мозаика-Синтез  

Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС Издательство: Мозаика-Синтез  

Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 – 7 лет/авт.-сост. 

В.Н. Косарева. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель. – 159 с.  

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Санкт-

Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004  

Пашкевич Т. Д. Программа социально-эмоционального развития 

«Расти счастливым» Барнаул. АКИПРО., 2002  

Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: практическое пособие – М.: Генезис. 

2003. -208 с  

Циклы игровых комплексов с детьми 2 – 4 лет в адаптационный 

период по программе «От рождения до школы»/  
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авт.-сост. О.Е.Белова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 154 с.  

Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности: средняя группа (4 – 5 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.  

Теплюк С.Н., Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с 

детьми 2 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.  

Кантор С.И., Развивающие игры. От 1 до 3. – М.: АЙРИС-пресс, 2015. 

– 160 с.  

Познавательное 

развитие  

 

Н. А. Карпухина, Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. — Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008 — 272 с  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методиство ДОУ – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью- М.: Уц перспектива, 2008  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая груп па (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС- Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Е. Крашенинников. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет, - Мозаика-Синтез, 2014 

г.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.  

Н.Е. Веракса. Познавательно-исследовательская деятельность 
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дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет- Мозаика-Синтез, 2014 

г.  

Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет, Методическое 

пособие М.: ТЦ Сфера, 2013  

Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет, Методическое 

пособие М.: ТЦ Сфера, 2015  

Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет, Методическое 

пособие М.: ТЦ Сфера, 2009  

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»:  

− Морские обитатели;  

− Транспорт наземный, воздушный, водный;  

− Домашние питомцы;  

− Деревенский дворик;  

− Птицы, обитающие на территории нашей страны;  

− Животные, обитающие на территории нашей страны;  

− Животные жарких стран;  

− Насекомые;  

− Как растет живое;  

− Хлеб – всему голова;  

− Деревья наших лесов;  

−  День Победы;  

−  Если малыш поранился  

− Овощи;  

− Не играй с огнем;  

− Права ребенка;  

−  Кем быть?  

 

Речевое развитие  

 

 Коррекционная педагогика 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 

2014. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С., Т.В. Туманова Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. М. Просвещение 1987. 

Диагностика 

Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями.  - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М. Владос , 2016. 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. – М: Гном 

2014. 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. – М: Гном 

2014. 

Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7лет с ОНР. – М: Гном 

2014. 

Косинова Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 

2 до 7 лет. – М.: Эксмо 2016. 

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – М: Просвещение 2020. 

Методические пособия 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 
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домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018;  

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР.  

Азова Е.А. Учим звуки Л,Ль. Домашняя тетрадь. – М. Сфера, 2112; 

Азова Е.А. Учим звуки Р, Рь. Домашняя тетрадь. – М. Сфера, 2112; 

Азова Е.А. Учим звуки С-Ш, З-Ж,С-Ч, Ч-Ц, Щ-Сь. Домашняя тетрадь. 

– М. Сфера, 2112; 

Азова Е.А. Учим звуки Ш, Ж. Домашняя тетрадь. – М. Сфера, 2112; 

Бухарина К. Е. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения (п,п',б,б',ф,ф',в,в',м,м',н,н').  - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016; 

Бухарина К. Е. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения (т,т',д,д',к,к',г,г',х,х' ). - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2016; 

Богатая О.Ф. Обучение грамоте детей с ТНР. – М. Владос , 2020. 

Богатая О.Ф. Методическое пособие к учебному пособию «Обучение 

грамоте детей с ТНР». – М. Владос , 2018. 

Бухарина К. Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР 

и ЗПР . – М. Владос , 2017; 

Бухарина К. Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5  лет 

с ОНР. – М. Владос , 2020; 

Бухарина К. Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений у детей 5-6 лет с ОНР. – М. Владос , 

2019; 

Бухарина К. Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет с 

ОНР. – М. Владос , 2019; 

Бухарина К. Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР. 

– М. Владос , 2018; 

Бухарина К. Е. Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет с 

ОНР. – М. Владос , 2019; 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. 

– М. Гном, 2018; 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М. Гном, 2018; 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-7 лет конспекты фронтальных 

занятий  I периода обучения. – М.: Гном, 2016. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-7 лет конспекты фронтальных 

занятий  II периода обучения. – М.: Гном, 2018. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-7 лет конспекты фронтальных 

занятий  III периода обучения. – М.: Гном, 2017. 

Гомзяк О.С. Организация работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня. – 

М.: Гном, 2014. 

Дунаева Н.Ю. Нарушение слоговой структуры слова у детей с ОНР. 

Конспекты логопедических занятий с детьми с ОНР. – М. Владос , 

2019. 

Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука Р. 
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- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016; 

 Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в 

игровых упражнениях. «Л», «Р «, «Ц «, «Ль «, «Рь», «З», «С», «Ш», 

«Ж». М.: Гном, 2008; 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

шипящих звуков у детей 5-7 лет (комплект из 8 тетрадей);   

Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М., 1998; 

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. №1, №2, №3, №4. – М. 

«Творческий Центр Сфера», 2008; 

Косинова Е.М. Лексическая тетрадь. №1, №2, №3 – М. «Творческий 

Центр Сфера», 2008. 

Л и Ль, Р и Рь. - СПб.: Литера, 2016; 

Лылаева Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия. – Воронеж. Метода, 2015; 

Миронова Н.М. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшей логогруппы – М. Гном, 2014; 

Миронова Н.М.Развиваем фонематическое восприятие. Пданы-

конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Гном, 2016; 

Нищева Н.В. Конспекты  подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2014. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А. Учимся правильно произносить 

звуки С и З, Ш и Ж,  

Слюсарь К.Н. Игровые коррекционно-логопедические занятия с 

детьми 5 лет с ОНР. – М. Владос , 2016; 

старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018; 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -7лет 

с ОНР Альбом 1, 2,3,4 -  М,Гном, 2008; 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С (Ш, Л, Р). – Е. Литур, 

2017. 

Наглядно-дидактические пособия:   

Вахрицова С. «Деревья и листья», Прохорова Г.А. «Профессии», 

Гербова В.В. «Картинки по развитию речи». 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года 

Методическое пособие для воспитателей и родителей – М.: 

МОЗАИИКА-СИНТЕЗ, 2010  

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет– М.: МОЗАИИКА-

СИНТЕЗ, 2011  

Лиштван З.В., Конструирование: пособие для воспитателей дет. Сада. 

– М.: Просвещение, 1981 г.  

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: 
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средняя группа (4 – 5 лет). – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: 

старшая группа (5 – 6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

Куцакова Л.В., Конструирование и художественный труд в детском 

саду: программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240 с.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.  

Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа (3 – 4 года)  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском 

саду: средняя группа (4 – 5 лет)  

Планирование деятельности музыкального руководителя. 

Сопровождение детей 6 – 7 лет в мир культуры / авт.-сост. М.В. 

Агарева, Л.Г. Арстанова, Е.А. Кудрявцева  

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224с. 

Физическое 

развитие  

 

Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС  

Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии./Под 

ред. Т.И. Осокиной. – АНО «Диалог культур», 2013  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС  

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986;  

Пензулаева Л.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет - Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателя дет. сада. «Просвещение», 1978. 158 с  

Сотникова В. Самые маленькие в детском саду. Из опыта работы 

московских педагогов. – М.: Линка-Пресс, 2005  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Сиепанкова. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – 144 с 

 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
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средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Учреждения 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 Учреждения.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности, учитывая результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

3.6. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Учреждением право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Логопедические занятия в средней группе подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком 

случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их  цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

  

 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

− активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

−  подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

−  постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

 Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

− развитие понимания речи; 

− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

− развитие произносительной стороны речи; 

−  развитие самостоятельной фразовой речи.  

 Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

− словарного запаса; 

−  грамматически правильной речи; 
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− связной речи; 

−  звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – 3 раза  в неделю с учителем-логопедом, в соответствии с режимом дня 

в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Режим дня для детей 4-5 лет в холодный период года 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, мотивация НОД 8.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) – перерыв 10 мин.  

Занятия логопеда и воспитателя (в чередовании) по подгруппам  

1 –я подгруппа  

2 –я подгруппа  

НОД 

 

 

9.00 –9.20 

9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Игры 10.30-10.40 

Подготовка  к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность)  

 10.40-11.50 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, логопедические пятиминутки, чтение 

художественной литературы 

11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.10 

НОД, индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по 

заданию логопеда, самостоятельная и совместная деятельность детей 

15.10 – 15.50 

Подготовка к ужину. Ужин 15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность. Уход домой 16.20 – 17.30 

 

Перечень подгрупповых занятий в средней группе 

 

Образовательная область. Тип занятия Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 3 

Познавательное развитие. Ознакомление    с 

окружающим  

1 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 

Художественно-эстетическоее  развитие.  Рисование 2 

Художественно-эстетическоее  развитие.  

Лепка/аппликация 

0.5/0.5 

Художественно-эстетическоее  развитие.  Музыкальное 2 

Конструктивно-моделььная деятельность 1 

Физическое развитие. Физическая культура 2 

Физическое развитие. Бассейн 2 

Всего занятий 15 
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* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (5-6 лет) 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 - занятия по формированию связной речи;  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 - занятия по формированию произношения.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Режим дня для детей 5–7 лет в холодный период года 

Режимные моменты время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, мотивация НОД 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) – перерыв 10 мин. 

Занятия логопеда и воспитателя (в чередовании)    

 по подгруппам 

1 –я подгруппа 

2 –я подгруппа 

 

9.00 – 10.45 

 

 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55  

 

Второй завтрак 10.45- 10.50 

 

Игры 10.50-11.00 

 

  Подготовка  к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность)  

 11.00–12.30 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.05 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, логопедические пятиминутки, чтение 

художественной литературы 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, игры, трудовая деятельность  15.00 - 15.30 
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НОД, индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная и совместная деятельность детей 

15.30 – 16.00 

Подготовка к ужину. Ужин 16.00 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.20 – 17.30 

.  

Перечень групповых занятий в старшей группе 

 

Образовательная область. Тип занятия Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 3 

Познавательное развитие. Ознакомление    с 

окружающим  

1 

Познавательное развитие. ФЭМП 1 

Художественно-эстетическоее  развитие.  Рисование 2 

Художественно-эстетическоее  развитие.  

Лепка/аппликация 

0.5/0.5 

Художественно-эстетическоее  развитие.  Музыкальное 2 

Конструктивно-моделььная деятельность 1 

Физическое развитие. Физическая культура 2 

Физическое развитие. Бассейн 2 

Всего занятий 15 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

 В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой. Предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

- занятия по формированию связной речи; 

 - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;  

- занятия по формированию произношения.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда. 

 

Перечень групповых занятий в старшей группе 

 

Образовательная область. Тип занятия Количество занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи 4 

Познавательное развитие. Ознакомление    с 

окружающим  

1 

Познавательное развитие. ФЭМП 2 

Художественно-эстетическоее  развитие.  Рисование 2 

Художественно-эстетическоее  развитие.  

Лепка/аппликация 

0.5/0.5 

Художественно-эстетическоее  развитие.  Музыкальное 2 

Конструктивно-моделььная деятельность 1 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

Физическое развитие. Бассейн 1 

Всего занятий 17 
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Режим дня детей в теплый период года 

 

Особенности разработки модели режима в летний период. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов деятельности. 

 

Режимные моменты 

 

Группы 

средняя старшая подготовительная 

Прием детей, осмотр, игры (дежурство) 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.25-8.40 8.25-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игровая деятельность 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40 

Занятия на воздухе 9.40-10.00 9.40-10.05 9.40-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа) 

10.00-11.40 10.05-11.50 10.10-12.00 

Возвращения с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.40-11.55 11.50-12.05 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.10 12.05-12.20 12.10-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.25-16.05 15.20-16.10 15.15-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.20 16.10-16.25 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа) 

Уход домой. 

16.20-17.30 16.25-17.30 16.30-17.30 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы представлены в ООП 

МБДОУ ЦРР – д/с № 28 стр. 256-262 

 

3.7.Круг годовых праздников и традиционных событий (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

В соответствие с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел культурно - 

досуговая деятельность, посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Перечень событий и праздников (отдых, развлечения. Праздники, самостоятельная 

деятельность, творчество). 

 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  Музыкальное 

развлечение «День 

знаний». 

  

Октябрь Осенние 

семейные 

праздники 

«Осторожно огонь» Международный 

день пожилых 

людей 
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Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

 

Ноябрь    День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

  Рождественски

е посиделки 

Январь    Вечер 

хороводных 

игр 

«Делу время, а 

потехе час» 

Февраль   23 февраля Масленица 

Март Семейный 

праздник  

8 Марта 

   

Апрель День здоровья День Земли Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 День смеха 

Пасха 

Май Выпускные  

вечера 

 День Победы «Хоровод 

дружбы» 

фестиваль 

национальных 

культур 

Июнь День защиты 

детей 

 День России  

Июль  Ивана Купала   

Август    Пчелиный 

праздник 

 

3.8. 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.  

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».  
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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.  

11. 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).  

 

3.10. Перечень литературных источников  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М. Владос , 2016.  

Большакова С.Е. Логопедическое обследование ребѐнка. М.РАО 1995  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

 Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007; 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа). .- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 
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 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4 – 5 лет с ОНР. М.Гном, 2011 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6 – 7лет с ОНР. М.Гном, 2011  

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 -7лет с ОНР Альбом 1, 

2,3,4 - М,Гном, 2008  

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. – М.: Эксмо,2009;  
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4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация программы 

 В МБДОУ ЦРР д/с № 28 (далее – Учреждение) разработана и утверждена адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. С учетом специфики дошкольного образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО, Стандарт), образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с 

№28, Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и создание 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, - воспитанника с тяжѐлыми 

нарушениями речи. Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования; обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Содержание 

АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы включает 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы 

включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям, 

коррекционно – развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ТНР в общество, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов В организационном разделе 

программы представлены условия, в том числе материально-техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

условия. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Учреждения
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