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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка 
         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с

тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ДО для детей с ТНР, Программа) МБДОУ №100
(далее  –  ДОО)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019
г.,  8 ноября 2022 г.;  далее – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной
программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022
«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023  №  72149,
далее – Федеральная программа)).

 Структура Программы 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:  социально-коммуникативное  развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые
отражают аспекты образовательной среды: предметно- пространственная развивающая
образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником;  характер
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).

   Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности,
таких как:

- Предметная деятельность.
- Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
-  Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и

другими детьми).
-  Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и

социального  миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими
видами  активности  ребенка,  как:  восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

-Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно -  развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум.

   Программа коррекционно-развивающей работы:
1. Является  неотъемлемой  частью  адаптированной  основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  детей  с  тяжелым  нарушением  речи  ДОО,



обучающихся в условиях дошкольных групп компенсирующей направленности.
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного

потенциала.
3. Учитывает  особые  образовательные  потребности  обучающихся  дошкольного

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп
компенсирующей направленности.

Организационный  раздел  программы  содержит  психолого-педагогические  условия,
обеспечивающие развитие детей с ТНР, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных
государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане
воспитательной работы ДОО.
           Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

Программа содержит инструментарий по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики  индивидуального развития
обучающихся,  а также качества реализации основной образовательной программы ДОО.
Система оценивания качества реализации программы  ДОО направлена в первую очередь на
оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений
Закон об  образовании -  Федеральный закон от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
ДО – дошкольное образование
ДОО – дошкольная образовательная организация 
НОО – начальное общее образование
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
ООП – особые образовательные потребности
Организация - организации, осуществляющие образовательную деятельность

организации, к которым относятся образовательные организации, организации,
осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность.

Программа – адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования, реализуемая в ДОО.

Федеральная  программа  воспитания  -  федеральная  рабочая  программа  воспитания
Программа воспитания – рабочая программа воспитания, разработанная и реализуемая в
ДОО

Программа  КРР  –  программа  коррекционно-развивающей  работы. ТНР –  тяжелые
нарушения речи.

РППС – развивающая предметно-пространственная среда.
Стандарт, ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования
УМК – учебно-методический комплект
Федеральная программа – федеральная образовательная программа дошкольного

образования
ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного

образования
Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21

  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.№
2.
      Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

а) Цели и задачи Программы (соответствует  п.п.10.1, 10.2 ст.4)
  Адаптированная  образовательная программа разработана и реализуется в группе

компенсирующей направленности для детей в возрасте 4 – 7  (8) лет с тяжелыми

нарушениями речи.

Целью  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  является  обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,
определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с
ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,
способствует  реализации  прав  детей  дошкольного  возраста  на  получение  доступного  и
качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов. 

Цель  Программы достигается через решение следующих задач:
-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы;
-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе

их эмоционального благополучия;
-обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ОВЗ  в

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

-создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 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  ОВЗ,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;

-формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ;

-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития,  образования,
реабилитации (реабилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;

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

б) Принципы и подходы к формированию Программы  (соответствует  п.п.10.3



ст.5)
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

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 и

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

-содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

-сотрудничество Организации с семьей;
-возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. 

в) Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 
программ для детей с тяжелыми нарушениями речи: (соответствует  п.10.3.3. ст.8)
–  сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны

здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование
детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ
дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать
удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

–  индивидуализация  дошкольного  образования  детей  с  ТНР предполагает  такое
построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для
индивидуализации  образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,
способности и психофизические особенности; 

–  развивающее  вариативное  образование. Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;

–  полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  детей  с  ТНР  тесно  связано  с  речевым  и  социально-
коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.  п.
Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  другими
областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития
детей с ТНР дошкольного возраста;

–  инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и



ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  адаптированную
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность
состава  групп  воспитанников,  их  психофизических  особенностей,  запросов  родителей
(законных представителей).

Умение  специалистов  придерживаться  в  образовательной  деятельности
вышеперечисленных  принципов,  подходов  и  положений  обеспечивают  возможность
эффективной  реализации  содержания  Программы  на  практике,  достижения  целевых
ориентиров и успешной социализации детей с тяжелыми нарушениями речи.

г) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Полное  наименование:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение «Ясли-сад № 100 «Лучик» комбинированного типа города Мариуполя
Сокращённое наименование: МБДОУ № 100 «Лучик»
Статус учреждения: муниципальная некоммерческая организация. 
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 
Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 
Местонахождение  учреждения:  Донецкая  Народная  Республика  город  Мариуполь

улица Охотничья, 116
Е-mail: mar.ddy100@yandex.ru
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 6.00 до 18.00, в рамках пятидневной

рабочей недели, суббота и воскресенье-выходные дни. В учреждении дети могут находится с
кратковременным пребыванием до 4-х часов в день.

Основные  участники  реализации  Программы:  педагоги,  обучающиеся  (три  группы
общего  развития,  одна  группа  для  детей  с  речевыми нарушениями),  родители (законные
представители).

Учреждение рассчитано на 70 мест.
Группы  комплектуются  по  возрастным  (одновозрастным  и  разновозрастным)

признакам
- одна группа раннего возраста от 1года до 3 лет;
- две группы для детей дошкольного возраста от 3-х лет до 7 (8) лет;
- одна группа для детей с речевыми нарушениями – от 3-х до 7 (8)лет.
Наполняемость  групп  детьми  осуществляется  в  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими  нормами  и  установленными  порядками  комплектования  групп,
нормативами наполняемости:

- для детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) – до 15 детей;
- для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) – до 20 детей;
- для детей с речевыми нарушениями (от 3-х до 7 лет) – до 15 детей.
В  ближайшем  окружении  от  МБДОУ  100  «Лучик»  находятся:  МБОУ  №50,

поликлиника.  Такое  удобное  расположение  даёт  возможность  привлекать  ресурсы
социального  партнерства  для  разностороннего  развития  наших  воспитанников,  их
социализации,  а  также  совместно  с  вышеперечисленными  организациями  и  семьями
воспитанников  разрабатывать  и  реализовывать  различные  проекты,  социальные  акции  и
другие мероприятия социального характера.

Социальными заказчиками реализации Программы как  комплекса  образовательных
услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как
гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Особенности разработки Программы:
‒ условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы;
‒ социальный заказ родителей (законных представителей);
‒ детский контингент;



‒ кадровый состав педагогических работников;
‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ №100;
‒  климатические особенности;
‒ взаимодействие с социумом.

1.2. Планируемые результаты     (соответствует п.10.4, ст.18)

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к
концу дошкольного образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы направлена  на  достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

а)  Целевые ориентиры реализации АОП для детей с  тяжелыми нарушениями
речи (соответствует  п.10.4.3. ст.40)

10.4.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного
возраста с ТНР:

К концу данного возрастного этапа ребенок:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и

обучающимися;
-  проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с  окружающими,

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной

речи;
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые

фразы;
-  понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени

сложности синтаксическими конструкциями;
- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;
-  называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные

персонажами сказок или другими объектами;
-  участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,

используя  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух  -  трех  слов,  которые  могут
добавляться жестами);

- рассказывает двустишья; использует слова, простые предложения, состоящие из двух
- трех слов, которые могут сопровождаться жестами; произносит простые по артикуляции
звуки;

-  воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из
открытых,  закрытых  слогов;  выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный
характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; соблюдает в игре
элементарные правила;

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;  замечает

несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника;
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям

человека; показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета



и две – три формы;
-  выбирает  из  трех  предметов  разной  величины  "самый  большой"  ("самый

маленький");  усваивает  сведения  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах;  считает  с
соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета);

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь); эмоционально положительно относится ко всем видам детской
деятельности,  ее  процессу  и  результатам;  владеет  некоторыми  операционально-
техническими  сторонами  изобразительной  деятельности,пользуется  карандашами,
фломастерами, кистью, мелом, мелками;

-  планирует  основные  этапы  предстоящей  работы  с  помощью  педагогического
работника;

-  с  помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические
движения  с  музыкальным  сопровождением;  осваивает  различные  виды  движения  (бег,
лазанье, перешагивание);

-  обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве,  (движение  по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);

-  действует  в  соответствии  с  инструкцией;  выполняет  по  образцу,  а  затем
самостоятельно  простейшие  построения  и  перестроения,  физические  упражнения  в
соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; выполняет орудийные
действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического
работника;

-  с  незначительной  помощью  педагогического  работника  стремится  поддерживать
опрятность  во  внешнем  виде,  выполняет  основные  культурно-гигиенические  действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста
с ТНР (соответствует  п.п.10.4.3.2 ст.42)

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

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

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

формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает  (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью

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

на игрушки, картинки, из личного опыта; 
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции

людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

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

отношений;
– стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от

взрослого;



– проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь;

– занимается  различными  видами  детской  деятельности,  не  отвлекаясь,  в  течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

– осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

– имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
наблюдениям  в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;

– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми,

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

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

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

– сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих
впечатлениях,  высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью
взрослого и самостоятельно);

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

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

– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается,  следит за своим внешним видом, соблюдает культуру

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

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (соответствует
п.10.4.3.3 ст.44)

К  концу  данного  возрастного  этапа  (6-7  лет,  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей) 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  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к

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

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

– определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти,  знает  цифры  0,  1–9,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает  простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному

материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

–  составляет  рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

изобразительной деятельности;
– имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,
к музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции



взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе

спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

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

б) Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками
Программы. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей
с тяжелыми нарушениями речи (соответствует  п.43.10. ст.558)

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

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

Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с
ребёнком  позволяет  составить  представление  о  возможностях  диалогической  и
монологической  речи,  о  характере  владения  грамматическими  конструкциями,
вариативности  в  использовании  словарного  запаса,  об  общем  звучании  голоса,  тембре,
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.
Содержание  беседы  определяется  национальными,  этнокультурнымиособенностями,
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.

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

    Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений   речеязыкового
развития детей с ТНР(соответствует  п.43.11. ст.561)

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 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.  

Важнейшим элементом системы обеспечения  качества  дошкольного  образования  в
Организации  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации,
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические
условия  являются  основным предметом оценки  в  предлагаемой системе  оценки  качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения
качества  вариативного,  развивающего  дошкольного  образования  в  соответствии  со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно  участвует  ребенок  с  ОВЗ,  его  семья  и  педагогический  коллектив
Организации.

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации
материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  программой,
которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности
формируют  доказательную основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,



корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также

семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в
оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  обратную  связь  о
качестве образовательных процессов Организации.

Система оценки качества дошкольного образования:
–  должна  быть  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в Организации в
пяти образовательных областях, определенных Стандартом;

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  форм  и  методов
дошкольного образования;

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка  с  ОВЗ,  семьи,
педагогов, общества и государства;

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  так  и
независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации;

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

       Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями
Федерального закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.

       Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Федеральной
Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь
на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности.

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОО 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 обучающихся с
ТНР; не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; не являются непосредственным
основанием при оценке качества образования.

      Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно  варьировать  у  разных  обучающихся  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

       Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
обучающихся  дошкольного  возраста  с  ТНР  с  учетом  сенситивных  периодов  в  развитии.
Обучающиеся  с  недостатками  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  могут  иметь
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального



развития личности,  поэтому целевые ориентиры Программы ДОО  учитывают не  только
возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень  выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

    Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения
определяются  требованиями  ФГОС  ДО.  При  реализации  Программы  может  проводиться
оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках
педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о
динамике  возрастного  развития  ребёнка  и  успешности  освоения  им  Программы,  формах
организации и методах решается непосредственно ДОО.

    Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых
образовательных результатов  обусловлена  следующими  требованиями  ФГОС  ДО:
планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДОО заданы как
целевые  ориентиры  ДОО   и представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства;
целевые ориентиры не подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  и  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей:  освоение
Программы  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся .

Соблюдается направленность педагогической диагностики на оценку
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  на  основе  которой  определяется
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.

Результаты педагогической — диагностики (мониторинга) используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО.

           Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком программы в
зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на
завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная,
финальная  диагностика).  При  проведении  диагностики  на  начальном  этапе  учитывается
адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и
финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:
наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков,
работ по лепке,  аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных
диагностических ситуаций.  При необходимости педагог может использовать специальные
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического развития.

Основным методом педагогической диагностики является  наблюдение.  Ориентирами
для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как
обобщенные  показатели  возможных  достижений  детей  на  разных  этапах  дошкольного
детства в соответствующих образовательных областях.  Педагог наблюдает за  поведением
ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных
процессах,  в  группе и  на  прогулке,  совместной и  самостоятельной деятельности детей и
других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления



ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует
реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления
каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота
проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя.
Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и
ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности
ребёнка в деятельности и взаимодействии.

 Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог
выбирает самостоятельно, указывая в рабочей программе.

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся,
динамики их образовательных достижений согласно Положению о педагогической
диагностике  (мониторинге)  индивидуального  развития  воспитанников  ДОО,  утверждено
приказом заведующего.

 Система мониторинга динамики развития обучающихся, основанная на методе
наблюдения и включающая:

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

2. детские портфолио,  фиксирующие достижения  ребенка в ходе образовательной
деятельности; карты развития ребенка;

3. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Диагностическое направление:   три раза в год специалисты ДОО: логопед;

воспитатели, педагог-психолог; музыкальный руководитель; ю проводят обследование детей
с  общим  недоразвитием  речи  с  целью  выявления  уровня  речевого  и психофизического
развития каждого воспитанника.

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.
В начале года - для определения уровня обученности детей и степени

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной
группы; для определения трудностей в  освоении разных видов деятельности, пробелов в
знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического развития.

Кроме этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются
условия воспитания в семье.
В середине года - для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности 
методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы индивидуально-
ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.
В конце года - для определения динамики и результатов работы за год и для составления 
прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.

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;  
       Воспитателями группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи используется:
«Диагностика образовательного процесса в средней группе»: методическое пособие.

Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015, «Диагностика образовательного процесса
в  старшей  группе»:  методическое  пособие.  Н.В.  Верещагина.  –  СПб,:  ДЕТСТВО-ПРЕСС



2015,  «Диагностика  образовательного  процесса  в  подготовительной  к  школе  группе»:
методическое пособие. Н.В. Верещагина. – СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.  

 

Оценочные материалы 
  Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный специалист

(педагог-психолог)  только  с  согласия  его  родителей  (законных  представителей).
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

1. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и  дошкольного
возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования
детей» /  [Е.А.  Стребелева,  Г.А.  Мишина,  Ю.А.  Разенкова  и  др.];  под ред.  Е.А.
Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

      В  системе  мониторинга  динамики  речевого  развития  ребенка  дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется «Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», представленная в
программе: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.

       Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития
ребенка с ТНР с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития
детей:  состояния  компонентов  речевой  системы,  соотношения  развития  различных
компонентов  речи,  сопоставление  уровня  развития  языковых  средств  с  их  активизацией
(использованием в речевой деятельности).

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

    Карта  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелыми нарушениями речи
(ТНР)  разработана  для  детей  с  общим недоразвитием  речи  с  4  до  7  лет,  что  позволяет
проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. (см. Нищева Н.В.
Карта речевого развития ребенка 3-4 лет и 5-7 лет).

Оценочные материалы  речевого развития детей с ТНР 3-7 лет

Параметры Методика Форма Сроки Ответстве
нный

3-7 лет

-Анамнестические  данные
-Исследование  поведения  и
эмоциональной сферы;
-Исследование слухового восприятия;
-Исследование зрительного восприятия;
-Исследование  восприятия
пространственных представлений;
-Исследование  состояния  органов
артикуляции;
-Исследование  состояния  общей
моторики;
-Исследование  состояния  ручной
моторики;  -Исследование  состояния
мимической мускулатуры; -Исследование
состояния  артикуляционной  моторики;  -
Исследование  импрессивной  речи;  -
Исследование экспрессивной речи;

-  Нищева  Н.В.  «Педагогическая
диагностика  индивидуального
развития  ребенка  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (ОНР)»,
представленная  в  программе:
«Комплексная  образовательная
программа  дошкольного  образования
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3
до  7  лет»,  Н.  В.  Нищева.  –  СПб.:
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.
- Нищева Н. В. «Речевая карта ребенка
младшего  дошкольного  возраста  с
общим недоразвитием речи от от 3 до 4
лет»;

-  Нищева Н.  В.  Речевая  карта
ребенка с  общим недоразвитием речи

Сбор
анамнестиче

ских
данных,

индивидуаль
ная беседа,

диагностиче
ские

задания,
наблюдение

Сентябрь
январь

май

Учитель-
логопед



-Исследование состояния связной речи;
-Исследование  фонетической  стороны
речи;
-Исследование  навыков  фонематического
восприятия;
-Исследование  навыков  фонематического
анализа и синтеза.

от 4 до 7 лет
- Картинный материал к речевой карте
ребенка  младшего  дошкольного
возраста от 3 до 4 лет Нищева Н.В.
- Картинный  материал  к  речевой
карте ребенка с общим недоразвитием
речи от 4 до 7 лет Нищева Н.В.
-  Хрестоматия  по  художественной
литературе  (3—4  года,  4—5  лет)  к
«Комплексной  образовательной
программе  дошкольного  образования
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями
речи  (ОНР)  с  3  до  7  лет»  Н.  В.
Нищевой ФГОС

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Федеральной Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе ДОО:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста с ТНР;  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с
ТНР в условиях  современного общества;

ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативных
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;

2) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи
образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии:

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;

3) представляет собой основу для развивающего управления программой
дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, обеспечивая тем самым
качество основной образовательной программы дошкольного образования в разных условиях
их реализации в масштабах всей страны.

4) система оценки качества реализации Программы дошкольного образования
обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать  развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

1.3.   Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  в
соответствии с ФАОП ДО.

Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса в
группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,
имеющих  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии:  общее  недоразвитие
речи. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе программ: 
Таблица  

Основные
образовательны
е программы

ФАОП  //sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  №100
«Лучик»  (ООП ДО)

Парциальные
образовательные
программы

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева –
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.



II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.   Описание  образовательной  деятельности  воспитанников  с  тяжелыми  
нарушениями  речи  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными в пяти образовательных областях   (соответствует  п.32. ст.239)

         В содержательном разделе Программы представлены:
-  описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлением

развития (дети с тяжелым нарушением речи – далее ТНР) и психофизическими
особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования  и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке
образовательных программ дошкольного образования используются образовательные
модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного
возраста)  на  основании единства  и  взаимосвязи содержания образовательной программы,
форм,  методов  и  средств  образовательной  деятельности,  а также организации
образовательной среды, в том числе развивающей предметно- пространственной,
представленные в комплексных и парциальных программах;

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-  психологических  особенностей
обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

-   программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР.

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

2.1.1  Содержание  и  задачи  образования  (обучения  и  воспитания)  по  пяти
образовательным областям (в ракурсе всех возрастных групп)

а) Социально-коммуникативное развитие (соответствует п.32.1. ст.239)
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учётом  его

психофизических  особенностей,  в  условиях  информационной  социализации  основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

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

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и

к сообществу детей и взрослых в Организации;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  младшего



дошкольного возраста (соответствует п. 32.1.1.)
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР

предполагает следующие направления работы:
- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и

людей;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам;
обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим  желания,  возможности  и

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится").
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.

Обучение  игре  детей  младшего  школьного  возраста  с  ТНР  проводится  в  форме
развивающих  образовательных  ситуаций,  направленных  на  преодоление  у  обучающихся
речевого  и  неречевого  негативизма.  Для  этого  все  специалисты  стремятся  придать
отношениям  обучающихся  к  окружающим  педагогическим  работником  и  детям
положительную направленность.

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические
работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с
другими детьми: парное или в малых группах (два - три обучающихся).

В  различных  предметных  и  ролевых  играх  с  предметами-орудиями  бытового
назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся
о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся
различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор
предметов одного цвета  из  группы предметов,  разных по форме и  величине;  различение
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят
цвет предмета со словом.

Педагогические  работники  в  различных  педагогических  ситуациях,  в  режимные
моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические  навыки,  навыки  выполнения  элементарных  трудовых  поручений  с  их
помощью.

Всеми  педагогическими  работниками  образовательной  организации  в  подборе
доступного  детям  речевого  материала  применительно  к  игровым  ситуациям  и  трудовым
процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность
всего педагогического процесса. 

Педагогические  работники  обучают  обучающихся  использовать  невербальные  и
вербальные  средства  общения  в  процессе  самообслуживания,  выполнения  культурно-
гигиенических процедур,  элементарных трудовых поручений,  во время игры:  сообщать о
своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения
трудностей.

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом.
Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  должны  стать  родители  (законные  представители)
обучающихся,  а  также  педагогические  работники,  работающие  с  детьми  с  ТНР.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего
дошкольного возраста  (соответствует  п.32.1.2. ст.241)

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;



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

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР,
дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в
образовательный  процесс  разнообразных  игр  во  всех  формах  и  направлениях
общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками  с  ТНР  на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую
активность. 

Объектом  особого  внимания  специалистов,  работающих  с  детьми  (учителей-
логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  др.)  становится  уточнение  и
совершенствование использования детьми с  нарушением речи коммуникативных средств,
проявляющихся  в  игре:  положительных  взаимоотношений,  организованности,  выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям
речевого  материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм,  ситуациям
трудовых  процессов,  которые  осваивает  ребенок  среднего  дошкольного  возраста  с
нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях
обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании
с  невербальными)  средств  общения  в  процессе  игры,  организованной  деятельности,  в
режимные моменты и т.п. 

Педагоги  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности.  На  этой  основе  осуществляется  работа  по  активизации  речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра  как  основная  часть  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  включается  в  совместную  образовательную  деятельность  взрослых  и  детей  в
процессе  овладения  всеми  образовательными областями,  в  групповые  и  индивидуальные
логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские  отношения,  поэтому  социальная
сфера  «ребенок  среди  сверстников»  становится  предметом  особого  внимания  педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.

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

В  образовательной  процесс  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с
детьми с тяжелыми нарушениями речи.

  Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего
дошкольного возраста (соответствует  п.32.1.3. ст.242)

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР  навыков  игровой  деятельности,
дальнейшее  приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  со
сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение  первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности. 



В этот  период  в  коррекционно-развивающей работе  с  детьми  взрослые  создают  и
расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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

  1) игра; 
  2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
  3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
  4) труд.
Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное

развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми с  ТНР предполагает
следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений  детей  о
разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе  уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас.

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на
совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых  правил  в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды
и  привлечение  детей  к  творческим  играм.  Воспитатели  организуют  сюжетно-ролевые  и
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,
дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  направлениям
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и
др.  Занятия  по  психотерапевтическим методикам (работа  с  детской  агрессией,  страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками,  развитие  познавательного  интереса  и
мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине:  о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных  ситуациях  расширяют  и  закрепляют  представления  о  предметах  быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей,
знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной,
восстановительной). 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной
и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста



активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный
компоненты).  Взрослые,  осуществляя  совместную  деятельность  с  детьми,  обращают
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие
с детьми с ТНР.

 б) Познавательное развитие (соответствует  п.32.2. ст.244)
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.
Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  младшего

дошкольного возраста (соответствуют п. и32.2.1 с 243.)
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:
 -развитие  у  обучающихся  с  ТНР  познавательной  активности;  обогащение  их

сенсомоторного и сенсорного опыта;
-  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной

деятельности; формирование представлений об окружающем мире;
- формирование элементарных математических представлений. 
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной

области  "Познавательное  развитие"  по  следующим  разделам:  конструктивные  игры  и
конструирование; представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные
математические представления. В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР
развивают  сенсорно-перцептивные  способности:  умение  выделять  знакомые  объекты  из
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР
в  процессе  выполнения  последовательно  организованных  движений  и  конструктивного
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно
собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В  этом  случае  детям  предлагают  сборно-разборные  игрушки,  доступный  им
строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах,
на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся
к  взаимодействию  со  педагогическим  работником  и  другими  детьми.  В  специально
подобранных  играх  активно  развиваются  произвольность,  опосредованность  восприятия,
пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр
педагогический  работник  обучает  обучающихся  простейшим  обобщениям  на  основе
установления сходных признаков. Особое внимание педагогический работник обращает на
обучение обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с
его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?").



Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего
дошкольного возраста  (соответствует  п.32.2.2. ст.245)

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает
повышение  познавательной  активности  детей  с  ТНР,  обогащение  их  сенсомоторного  и
сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.

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

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
окружающем мире; 3) элементарные математические представления.

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.

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

(соответствует  п.32.2.3. ст.246)
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  предполагает

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

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об
окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.



Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального  и  контрольного  компонентов  конструктивной  деятельности.  При  этом
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания,
задания  на  выполнение  работ  по  своему  замыслу,  задания  на  выполнение  коллективных
построек. 

Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и  светлой
сенсорных комнатах),  которые проводит педагог-психолог.  В них включаются сведения о
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения,
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

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

в) Речевое развитие (соответствует  п.32.3. ст.247)
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.
Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  младшего

дошкольного возраста (соответствует  п.32.3.2. ст.249)
Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  младшем  дошкольном

возрасте  направлено  на  формирование  у  обучающихся  с  ТНР потребности  в  общении  и
элементарных коммуникативных умениях. 

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти
полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся,
речь  в  основном  сформирована,  следовательно,  решение  задач  образовательной  области
«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она  направлена  на  ознакомление  обучающихся  с  доступными  способами  и
средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми,  как  невербальными,  так  и
вербальными,  развитие  потребности  во  взаимодействии  с  педагогическим  работником  и
другими  детьми  в  доступной  речевой  активности,  стимулирование  развития  лексической
стороны  речи,  способности  к  подражанию  речи,  диалогической  формы  связной  речи  в
различных видах детской деятельности.

 Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к
речи  педагогического  работника,  в  ходе  общения  с  младшими  дошкольниками  с  ТНР.
Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка
неречевой  и  речевой  негативизм,  поэтому  педагогический  работник  стимулирует  любые
попытки  спонтанной  речевой  деятельности  каждого  ребенка.  Педагогический  работник
организует  с  детьми  различные  предметно-игровые  ситуации,  стимулирующие  желание
ребенка  устанавливать  контакт  со  педагогическим работником и  с  другими  детьми.  Для
этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в
игровой  форме  с  использованием  игрушек,  подвижных  и  ролевых  игр.  Во  время



взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка
уверенность в своих силах. Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте
от  трех  (трех  с  половиной)  до  четырех  лет  требуется  последовательно  организованное
руководство  предметно-игровой  и  речевой  деятельностью  с  активным  использованием
педагогическим  работником  показа  действий  и  их  называния,  окрашенного  интонацией,
жестами,  мимическими  проявлениями  с  последующим  самостоятельным  проигрыванием
детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.

Педагогический  работник,  создавая  различные  ситуации  речевого  и  практического
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по
структуре предложений в  побудительной и повествовательной форме.  Для формирования
коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем
речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-
игровая  ситуация  будет  стимулировать  доступные  ему  средства  общения  (вербальные  и
невербальные).  Учитель-логопед  в  ходе  логопедических  занятий,  а  воспитатели  в  ходе
реализации  задач  образовательной  области  "Речевое  развитие",  учитывают  особенности
развития  игровой  деятельности  каждого  ребенка:  сформированность  игровых  действий,
умение  взаимодействовать  со  педагогическим  работником  и  другими  детьми  в  игре,
используя различные средства коммуникации.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего
дошкольного возраста (соответствует  п.32.3.3. ст.249)

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

 (соответствует  п.32.3.4. ст.250)
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 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.

г) Художественно-эстетическое развитие (соответствует  п.32.4. ст.251)
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,
музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают
иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении  художественного  замысла  взрослые  создают  возможности  для  творческого
самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при
самостоятельном  воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать
разнообразные материалы и средства. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –
языковыми средствами,  средствами мимики,  пантомимы,  интонации передавать  характер,
переживания, настроения персонажей.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  младшего
дошкольного возраста  (соответствует  п. 32.4.1. ст.252)

Ребенка  младшего  дошкольного  возраста  с  ТНР  приобщают  к  миру  искусства
(музыки,  живописи).  Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»  предполагает  формирование  эстетического  мировосприятия  у  обучающихся  с
тяжелыми  нарушениями  речи,  создание  среды  для  занятий  детским  изобразительным
творчеством,  соответствующей  их  возрасту,  особенностям  развития  моторики  и  речи.
Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью  «Художественно-эстетическое
развитие»,  позволяет  структурировать  ее  содержание также по разделам изобразительное
творчество; музыка.

 32.4.2.  Для  реализации  задач  раздела  «Изобразительное  творчество»  необходимо
создать  условия  для  изобразительной  деятельности  обучающихся  (самостоятельной  или
совместной  со  педагогическим  работником).  Любое  проявление  инициативы  и
самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки,
аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого
развитии  обучающихся,  в  образовательный  процесс,  в  самостоятельную  и  совместную  с
воспитателем деятельность обучающихся. 

32.4.3. Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной
образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,  музыкально-ритмических
упражнениях  с  предметами  и  без  предметов;  в  музыкальной  деятельности  в  режимные
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.
Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники
знакомят  обучающихся  с  доступными  для  их  восприятия  и  игр  художественными
промыслами.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего
дошкольного возраста  (соответствует  п.32.4.4. ст.252)

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру
искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной  области  «Художественно-



эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям
развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».

Образовательную деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят  воспитатели,
музыкальный руководитель,  согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой  логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной  формой  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию  и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем
дошкольном  возрасте  являются  занятия,  в  ходе  которых  у  детей  формируются  образы-
представления  о  реальных  и  сказочных  объектах,  развивается  кинестетическая  основа
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются
условия  для  максимально  возможной  самостоятельной  деятельности  детей,  исходя  из
особенностей их психомоторного развития.

У  детей  формируются  устойчивое  положительное  эмоциональное  отношение  и
интерес  к  изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и
средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-
образное мышление, эстетические предпочтения.

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

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

При  реализации  направления  «Музыка»  дети  учатся  эмоционально,  адекватно
воспринимать  разную  музыку,  развивают  слуховое  внимание  и  сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают
их к  участию в  различных видах  музыкальной деятельности  (пение,  танцы,  музыкально-
дидактические  и  хороводные  игры,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах).  Дети
учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

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

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего
дошкольного возраста

 (соответствует  п.32.4.5. ст.254)
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,  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. 

д) Физическое развитие (соответствует  п.32.5. ст.255)
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

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

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

способствуют  развитию  у  детей  ответственного  отношения  к  своему  здоровью.  Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям  осознать  пользу  здорового  образа  жизни,  соблюдения  его  элементарных  норм  и



правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья,  в  том числе формированию гигиенических навыков.  Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

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

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  взрослые
организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как  внутри
помещения,  так  и  на  внешней территории (горки,  качели и  т.  п.);  подвижные игры (как
свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми
положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации
движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы
детского организма. 

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

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

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  младшего
дошкольного возраста  (соответствует  п.32.5.4. ст.255)

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми
нарушениями  речи  решаются  в  разнообразных  формах  работы  (занятие  физкультурой,
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения,  прогулки,  спортивные  развлечения,  лечебная  физкультура,  массаж  и
закаливание,  а  также  воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и  представлений  о
здоровом образе жизни). 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области  "Физическое  развитие"  по  следующим  разделам:  физическая  культура;
представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  «Физическое
развитие»  проводят  воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее
содержание с медицинскими работниками. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Физическое
развитие»  должны  стать  родители  (законные  представители)  обучающихся,  а  также  все
остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе  по физическому развитию обучающихся с  ТНР помимо образовательных
задач,  соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного  стандарта,  решаются
развивающие,  коррекционные  и  оздоровительные  задачи,  направленные  на  воспитание  у
обучающихся  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  приобщение  их  к  физической
культуре.  Задачи  образовательной  области  "Физическое  развитие"  решаются  в  ходе
непосредственной  образовательной  деятельности  по  физическому  развитию,  утренней
гимнастики,  прогулок,  физкультурных  досугов  и  праздников;  в  процессе  проведения
оздоровительных  мероприятий  (занятий  лечебной  физкультурой,  массажа,  закаливающих
процедур);  в  совместной  деятельности  обучающихся  с  педагогическим  работником  по
формированию  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания;  на
музыкальных  занятиях  (музыкально-дидактических,  в  имитационных  играх,  играх  с



воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и
упражнениях,  направленных  на  сенсомоторное  развитие;  в  специальных  играх  и
упражнениях,  в  процессе  которых  воспроизводятся  основные  движения,  формируются
естественные  жесты,  мимика;  в  подвижных  играх  и  подвижных  играх  с  музыкальным
сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с
детьми с ТНР. 

В  логике  построения  программы  образовательная  область  «Физическое  развитие»
должна  стать  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-двигательное  развитие
обучающихся.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего
дошкольного возраста  (соответствует  п.32.5.5. ст.257)

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных  формах  работы.  Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать
содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  по  следующим  разделам:
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими
работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно
образовательных  задач,  соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.

В  этот  период  реализация  задач  образовательной  области  «Физическое  развитие»
должна  стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего
дошкольного возраста  (соответствует  п.32.5.6. ст.257)

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
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления
о  целостности  организма.  В  этом  возрасте  дети  уже  достаточно  осознанно  могут
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела
интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-коммуникативное  развитие»,
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о
том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы
дети  усвоили  речевые  образцы  того,  как  надо  позвать  взрослого  на  помощь  в
обстоятельствах  нездоровья.

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

          

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

 Направленность  содержания  образовательных  областей  на  развитие
приоритетных в данной области видов детской деятельности. 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности



Социально-коммуникативное Игровая

развитие Коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание  и  бытовой  труд  Познавательно-
исследовательская
Музыкальная и изобразительная

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Техническое конструирование
Игровая

Речевое развитие Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Познавательно-исследовательская
Игровая

Художественно-эстетическое
развитие Музыкальная

Изобразительная
Восприятие художественной литературы и фольклора
Творческое конструирование
Игровая

Физическое развитие Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

 
Примерные виды интеграции образовательных областей 
При  планировании  психолого-педагогической  работы  с  детьми  в  детском  саду

предусматриваются следующие варианты интеграции: 
1.    Интеграция  содержания  и  задач  психолого-педагогической  работы (например,

содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием
таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)  

2.  Интеграция  видов  детской  деятельности  (например,  утренняя  гимнастика  под
музыку  (интеграция  музыкальной  и  двигательной  деятельностей),  игры  с  правилами,
например,  «Лото»  (интеграция  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и
игровой деятельностей) и т.д.)  

3.   Использование  средств  одной  образовательной  области  для  организации  и
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области
или  основной  общеобразовательной  программы  в  целом  (например,  восприятие
произведений художественной литературы не только для решения задач образовательной
области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения
образовательного  процесса:  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  (чтение  и  восприятие  рассказов  о  Родине),  образовательной  области
«Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.  



Таблица 

Использование интегрированных форм в д/с:

Форма Интегрированные виды деятельности
Викторина Коммуникативная

Познавательно-исследовательская

Игровая

Музыкальная

Восприятие художественной литературы

Квест-викторина Коммуникативная

Познавательно-исследовательская

Игровая

Организационная игра Двигательная

Коммуникативная

Познавательно-исследовательская

Игровая

Творческая мастерская Изобразительная

Коммуникативная

Игровая

Использование разных видов деятельности в д/с:
Вид деятельности Примеры

Игровая разыгрывание  сюжетных  действий  из
жизни людей;

развивающие  игры,  в  том  числе  и
компьютерные;

сюжетно-ролевые игры;

дидактические игры;

игры-путешествия;

предметные игры, игры - имитации

Познавательно-исследовательская исследования объектов окружающего мира
через наблюдение;

экспериментирование;

ситуативный разговор;

обсуждениепроблемных ситуаций

Коммуникативная совместная  деятельность,  организация
сотрудничества;

овладение  навыками  взаимодействия  с
другими детьми и со взрослыми

развитие  навыков  общения:
доброжелательного  отношения  и  интереса  к
другим  детям,  умения  вести  диалог,
согласовывать  свои  действия  и  мнения  с
потребностями  других,  умение  помогать
товарищу  и  самому  принимать  помощь,  умение
решать конфликты адекватными способами

Восприятие  художественной  литературы  и слушание   книг   и   рассматривание



фольклора иллюстраций;  обсуждение произведений;

просмотр и обсуждение мультфильмов;

разгадывание загадок;

обсуждение пословиц;

драматизация фрагментов;

разучивание песен, стихов и загадок.

Конструирование из разных материалов модели и макеты;

Коллективные проекты.

Изобразительная отражение  впечатлений  от  слушания
произведений и просмотра мультфильмов  во
всех(рисование, лепка, аппликация)

Двигательная Подвижные игры

Самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд

в  помещении  и  на  улице,  как  в
режимной

деятельности,  так  и  в  самостоятельной
деятельности

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям

Образовательные области Формы работы
Физическое развитие Физкультурное занятие

Утренняя гимнастика

Игра

Беседа

Рассказ

Чтение

Рассматривание

Спортивные и

физкультурные досуги

Спортивные состязания

Совместная  деятельность  взрослого  и
детей тематического характера

Проектная деятельность

Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное Индивидуальная игра

Совместная с воспитателем игра.

Совместная со сверстниками игра

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Педагогическая ситуация

Экскурсия

Ситуация морального выбора

Проектная деятельность

Праздник

Совместные действия

Рассматривание



Просмотр  и  анализ  мультфильмов,
видеофильмов,

Телепередач

Экспериментирование

Поручение и задание

Совместная  деятельность  взрослого  и
детей тематического характера

Речевое развитие Чтение

Беседа

Рассматривание

Решение проблемных ситуаций

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная деятельность

Обсуждение.

Рассказ

Инсценированние

Ситуативный разговор с детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование различного вида театров

Познавательное развитие Создание коллекций

Проектная деятельность

Исследовательская деятельность.

Конструирование

Эксериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами

Художественно-эстетическое развитие Изготовление  украшений  для
группового  помещения  к  праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности

Создание  макетов,  коллекций  и  их
оформление

Рассматривание  эстетически



привлекательных предметов

Игра

Организация выставок

Слушание  соответствующей  возрасту
народной, классической, детской музыки

Музыкально-дидактическая игра

Беседа  интегративного  характера,
элементарного музыкального содержания

Совместное  и  индивидуальное
музыкальное исполнение

Музыкальное упражнение

Попевка, распевка

Двигательный,  пластический,
танцевальный этюд

Танец

Творческое задание

Концерт-импровизация

Музыкальная сюжетная игра

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
       Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.
Появление возможности у ребёнка исследовать,  играть,  лепить,  рисовать,  сочинять,  петь,
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка, как уверенность в себе,
чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая
половина дня.

 Любая деятельность ребёнка в группе  протекает в форме самостоятельной
инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и
экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские
игры; игры -  импровизации и  музыкальные игры;   речевые и словесные игры, игры с
буквами, слогами, звуками;  логические игры, развивающие  игры математического
содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке;  самостоятельная
изобразительная деятельность, конструирование;  самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений.

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

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

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

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

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



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

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в
случае  необходимости  оказывать  детям  помощь,  но  стремиться  к  её  дозированию.  Если
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась
обстановка или иные условия деятельности,  то целесообразно и достаточно использовать
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка,
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений каждого  ребёнка,  побуждать  к
проявлению инициативы и творчества через  использование приемов похвалы,  одобрения,
восхищения.

9) Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические
условия,  которые  развивают  детскую  самостоятельность,  инициативу  и  творчество.  Для
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и
умения,  имеющийся  опыт  для  самостоятельного  решения  задач.  Он  регулярно  поощряет
стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи,
активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает
желание  преодолевать  трудности  и  поощряет  ребёнка  за  стремление  к  таким действиям,
нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.

      Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд
способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 
решения  задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 
поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 
педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

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

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

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



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

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

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



Таблица  

Образовательные
области

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии поддержки детской
инициативы

Совместная
Образовательная

Самостоятельная Совместная Самостоятельная

Социально
Коммуникативное 
развитие

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 т.п.
Создавать в группе 
положительный 
психологический микроклимат, 
в равной мере проявляя любовь 
и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; 
использовать теплое слово для 
выражения своего отношения к 
ребенку.

Уважать индивидуальные вкусы
и привычки детей.
Поощрять желание создавать 
что-либо по собственному 
замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего 
продукта для других или ту 
радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу).
Создавать условия для 
разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
Создавать условия и выделять 
время для самостоятельной 
творческой или познавательной 
деятельности детей по 
интересам.
Создавать условия для 
использования детьми 
усвоенных способов действий 
по присвоению, сохранению и 
преумножению культурного 
опыта семьи

Метод быстрого 
реагирования, моделирование
ситуаций с участием 
персонажей,
Индивидуально - личностное 
общение с ребенком, 
поощрение 
самостоятельности, 
Побуждение и поддержка 
детских инициатив во всех 
видах деятельности, оказание
поддержки развития 
индивидуальности ребенка, 
выбор оптимального уровня 
нагрузки на ребенка, 
систематическое приобщение
ребенка к труду, нацеливание
на положительный результат 
в труде, выражение 
уверенности в будущем 
успехе ребенка, 
положительная оценка 
результата детей.
Технология
Н. Михайленко и
Н. Коротковой: 
«Организация сюжетной 

Выбор партнеров для игры по 
своему усмотрению, 
распределение ролей в игре, 
картосхемы, алгоритмы, 
модель обследования 
предмета, придумывание своих
правил игры
Самообслуживание; 
индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно ролевая, 
режиссерская, игра 
драматизация, строительно- 
конструктивные игры).



игры в детском саду»

Познавательное 
развитие

Создавать условия и 
поддерживать 
театрализованную деятельность 
детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»).
Обеспечивать условия для 
музыкальной импровизации, 
пения и движений под 
популярную музыку. Создать в 
группе возможность, используя 
мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр.
Недопустимо диктовать детям, 
как и во что они должны играть;
навязывать им сюжет 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
определяется детьми. 
Привлекать детей к украшению 

Поощрять желание ребенка 
строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальном у труду.
Негативные оценки можно 
давать только поступкам 
ребенка и только один на один, 
а не на глазах у группы.
Побуждать детей формировать и 
выражать собственную 
эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывать
им мнения взрослых. 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 

Чтение; заучивание пословиц 
и поговорок, стихов; 
составление рассказов, 
придумывание небылиц, 
обсуждение; беседа; 
рассматривание 
иллюстраций; просмотр 
презентаций и 
мультфильмов; слушание; 
разучивание, драматизация, 
игровое упражнение. 
Организация мини- 
лабораторий, знакомство с 
профессиями, выращивание 
рассады. Внесение 
материалов для свободного 
экспериментирования детей,  
метод проблемного обучения 
специально смоделированные
события.

Игры с правилами, сюжетно-
ролевые.
Игры – экспериментирования.
Игры с природными 
объектами.
Игры с игрушками. Игры с 
животными.



группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и 
предложения. Привлекать детей 
к планированию жизни группы 
на день. Обращаться к детям с 
просьбой показать воспитателю 
и научить его тем 
индивидуальным достижениям, 
которые есть у каждого.

испытывали при обучении 
новым видам деятельности. 
Создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 
реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых 
и сверстников. Поддерживать 
чувство гордости за свой труд и 
удовлетворения его 
результатами.

Познавательное 
развитие

Создавать условия и 
поддерживать 
театрализованную деятельность 
детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»).
Обеспечивать условия для 
музыкальной импровизации, 
пения и движений под 
популярную музыку. Создать в 
группе возможность, используя 
мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр. Недопустимо 
диктовать детям, как и во что 
они должны играть; навязывать 
им сюжет игры. Развивающий 
потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми 
деятельность. Участие 
взрослого в играх детей полезно
при выполнении следующих 

Поощрять желание ребенка 
строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальном у труду.
Негативные оценки можно 
давать только поступкам 
ребенка и только один на один, 
а не на глазах у группы.
Побуждать детей формировать и
выражать собственную 
эстетическую оценку 
воспринимаемого, не 
навязывать им мнения взрослых.
Вводить адекватную оценку 
результата деятельности 
ребенка с одновременным 
признанием его усилий и 
указанием возможных путей и 

Чтение; заучивание пословиц 
и поговорок, стихов; 
составление рассказов, 
придумывание небылиц, 
обсуждение; беседа; 
рассматривание 
иллюстраций; просмотр 
презентаций и 
мультфильмов; слушание; 
разучивание, драматизация, 
игровое упражнение. 
Организация мини- 
лабораторий, знакомство с 
профессиями, выращивание 
рассады.

Игры с правилами, сюжетно-
ролевые.
 Игры – экспериментирования.
Игры с природными 
объектами.
Игры с игрушками. Игры с 
животными.



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 
определяется детьми. 
Привлекать детей к украшению 
группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и 
предложения. Привлекать детей 
к планированию жизни группы 
на день. Обращаться к детям с 
просьбой показать воспитателю 
и научить его тем 
индивидуальным достижениям, 
которые есть у каждого.

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

Речевое развитие Читать и рассказывать детям по 
их просьбе, создавать ситуации, 
позволяющие ребенку 
реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых 
и сверстников; презентовать 
продукты детского творчества 
другим детям, родителям, 
педагогам (рассказать).

Способствовать стремлению 
детей делать собственные 
умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с 
уважением; побуждать детей 
формировать и выражать 
собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не 
навязывая им мнение взрослого;
при необходимости помогать 
детям решать проблемы при 

Беседа, ситуативный 
разговор; речевая ситуация; 
составление и отгадывание 
загадок; сюжетные игры; 
игры с правилами; 
заучивание пословиц и 
поговорок, стихов; 
составление рассказов; 
диалог, монолог; дыхательная
гимнастика, просмотр 
презентаций и 

Беседы, сюжетные игры; игры 
с правилами; обсуждение; 
рассматривание иллюстраций; 
диалог, монолог. 
Самостоятельное чтение 
детьми стихотворений, 
самостоятельна я работа в 
уголке книги, сюжетно – 
ролевые игры, развивающие 
настольнопечатные игры.



организации игры. мультфильмов; слушание 
чтения;  Ежедневное 
использование в работе с 
детьми дидактических 
речевых игр, загадок, 
пословиц, поговорок, 
рассказы о личном опыте; - 
мозговой штурм; - 
составление лимериков, - 
загадок, метод каталога, - 
страна сказок.

Художественно- 
эстетическое 
развитие

Рассказывать детям об их 
реальных, а также возможных в 
будущем достижениях. 
Отмечать и публично 
поддерживать любые успехи 
детей.
Поддерживать стремление 
научиться делать что-то и 
радостное ощущение 
возрастающей умелости.
В ходе занятий и в 
повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты 
деятельности детей, а также их 
самих. Использовать в роли 
носителей критики только 
игровые персонажи, для 

Всемерно поощрять 
самостоятельность детей и 
расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ 
реализации собственных 
поставленных целей.
Уважать и ценить каждого 
ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и 
недостатков. Создавать условия 
для реализации собственных 
планов и замыслов каждого 
ребенка.

Обсуждение  замысла, 
наглядность в работе с 
детьми.
Поощрение  проявлений 
творчества.
Создание условий в группе 
для самостоятельного выбора
материалов,  обновление, 
поддержка устойчивого 
интереса  к художественной 
деятельности,  формирования
самостоятельных действий.

Рисование, лепка, 
художественны й труд по 
интересам



которых создавались эти 
продукты. Ограничить критику 
исключительно результатами 
продуктивной деятельности. 
Учитывать индивидуальные 
особенности детей, стремиться 
найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям. 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.

Физическое 
развитие

Создание условий для 
свободного выбора детьми 
деятельности, участников 
совместной деятельности.
Создание условий для оказания 
не директивной помощи детям, 
поддержку детской инициативы 
и самостоятельности в разных 
видах деятельности.
Создание условий для 
позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к 
разным национально-
культурным, религиозным 

Создание условий для принятия 
детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; 
Учитывать индивидуальные 
особенности детей, стремиться  
найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого 
ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и 
недостатков.

Использование игровых 
образов при освоении 
основных видов движений. 
Подвижные игры, подвижные 
игры с правилами, игровое 
упражнение, хороводные 
игры, русские народные игры,
игры народов севера 
пальчиковые игры, 
музыкально-ритмические 
игры.
Утренняя гимнастика, 
подвижные игры на прогулке, 
игры малой подвижности в 
группе, физминутки, 

Придумывание детьми новых 
подвижных игр по картинам, 
по иллюстрациям знакомых 
детям литературных 
произведений.
Совместные действия, 
поручения, реализация 
проекта, культурно- 
гигиенические навыки, 
импровизация, 
экспериментирование, 
ритмическая гимнастика, 
музыкальные игры



общностям и социальным 
слоям, а также имеющими 
различные (в том числе 
ограниченные) возможности 
здоровья. Развитие 
коммуникативных способностей
детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со 
сверстниками. В ходе занятий и 
в повседневной жизни терпимо 
относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе.

пальчиковая гимнастика, 
гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, 
соревнования, развлечения, 
праздники.
Образовательное событие 
как инновационная 
технология работы с детьми

3-7 лет. Логинова Л.





2.1.4  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  МБДОУ  с
семьями воспитанников. 

 Взаимодействие взрослых с детьми     (соответствует  п.38. ст.460)

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые  отражают
следующие аспекты образовательной среды:

- характер взаимодействия со взрослыми;
-характер взаимодействия с другими детьми;
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 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.  Партнерские  отношения
взрослого  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному
на  идеях  «свободного  воспитания».  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  достоинства  и
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
достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство
психологической  защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию у  ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится  уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает  чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.

Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по



игре  способствует  формированию у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается  думать самостоятельно,  поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания,  выразить их словами,  взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  дошкольников
(соответствует  п.39. ст.461)

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ,
будут  недостаточно  успешными  без  постоянного  контакта  с  родителями.  Семья  должна
принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,  чтобы  обеспечить  непрерывность
коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и
умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать
пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом,
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это
обеспечит  необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс
восстановления нарушенных функций у детей.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (соответствует  п.39.3. ст.457)

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  Организации  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  Организации  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

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, группы в социальных сетях и др.); 

      Одним  из  условий  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы  ДО  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ТНР)  является  совместное  с
родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников  с  ТНР,  включение  родителей  в
коррекционно-развивающий процесс, в совместные мероприятия. При этом сами педагоги
компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи определяют, какие задачи
они  могут  более  эффективно  решить  при  взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с
родителями деловые и личные контакты, какая помощь необходима в процессе совместного
воспитания дошкольников, имеющих речевые нарушения. 

       Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО: 
• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с
ТНР,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  в  развитии
индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

• создание  условий  для  участия  родителей   (законных  представителей)  в
образовательной деятельности; 

• взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе  посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  семьей  на  основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

    
      Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы

являются: 
1. Доброжелательный  стиль  ежедневного  общения  педагогов  с  родителями.

Исключены: категоричность, требовательный тон. 
2. Индивидуально-дифференцированный  подход  –  выбор  педагогом  форм  и

средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 



3. Сотрудничество,  а  не  наставничество,  предполагающее  создание  атмосферы
взаимопомощи  и  поддержки  семьи  в  сложных  педагогических  ситуациях,  демонстрация
заинтересованности  коллектива  детского  сада  в  проблемах  семьи  и  искреннее  желание
помочь. 

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества. 
5. Динамичность  –  быстрое  реагирование  на  изменения  социального  состава

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от
этого  меняются  формы  и  направления  работы  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников с ТНР. 

    Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников,
имеющих тяжелые нарушения речи 

Работа с родителями воспитанников с ТНР включает несколько направлений: 
1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с  ТНР и

отношения родителей к дефекту ребенка.  
2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах

диагностики,  содержание  индивидуального  образовательного  маршрута  и  динамики
развития их ребенка.  

3) Педагогическое  просвещение  родителей  по  вопросам  воспитательной  и
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

 

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР 

Таблица  

ЦЕЛЬ:  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка),
обеспечение права родителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации

разнообразной деятельности в детском саду и семье.
• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также трудностями, возникающими в

семейном и общественном воспитании дошкольников.
• Создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию и  формам  сотрудничества,  способствующего  развитию

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.
• Привлечение семей воспитанников с ТНР к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе,

области).
• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых

условий для их удовлетворения в семье.

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из

сторон  взаимодействия  не  принадлежит  привилегия  указывать,
контролировать, оценивать

Взаимодействие  – способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ

Открытость детского сада и семьи Сотрудничество  педагогов  и  родителей  в
воспитании детей с ТНР

Создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок



Просвещение родителей по тому или
иному вопросу через:

• опросы;
• анкетирование;
• патронаж;
• наблюдение;
• специальные  диагностические

методики, используемые психологом;
• сбор  анамнеза  развития

ребенка;
• сбор  и  анализ  сведений  о

родителях и детях;
• изучение семей, их трудностей

и запросов;
• выявление  готовности  семьи

сотрудничать с дошкольным учреждением;
•  анкеты обратной связи

Работа  строится  на  информации,
полученной при анализе ситуации в рамках
первого блока. По выявленным проблемам,
вопросам  по  развитию  и  образованию,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР
с родителями проводятся:
• тренинги;
• семинары–практикумы;
• круглые  столы;  •  индивидуальные
коррекционные  занятия  совместно  с
ребенком и родителем;
• консультации  учителя-логопеда,
педагога – психолога;
•  привлечение родителей к участию в
детских праздниках.
• совместные детско-
• родительские проекты;
• выставки работ, выполненные детьми
и их родителями;
• совместные вернисажи;
•   •   участие в мастерклассах);
• совместное  творчество  детей,
родителей и педагогов;

•

Распространение инновационных подходов к
воспитанию детей происходит через:
•  рекомендованную  психолого-педагогическую
литературу;
• информационные буклеты;
• странички учителя–логопеда, психолога;
• памятки для родителей;
• тетрадь  для  практических  заданий  на
закрепление полученных навыков дома
• наглядная  психолого-   педагогическая
пропаганда;
• наглядная информация  (стенды,  папки-
передвижки);
• подготовка буклетов для родителей;
• размещение  информации  на  официальной
странице ВК, сайте ДОО

 
 



2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

    АОП ДО МБДОУ №100 с ТНР реализуется с учётом возрастных и  индивидуальных
психофизиологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных
потребностей и интересов. 

   При реализации образовательных программ дошкольного образования используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут
нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий,  а  также  работа  с  электронными  средствами обучения при
реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с
требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.

   Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет
самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и
индивидуальными особенностями детей,  спецификой их образовательных потребностей и
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.

Формы организованной образовательной деятельности 
(Н.А. Виноградова) 
 

Таблица  

Формы организации Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
однако  требует  от  ребенка  больших  нервных  затрат;  иногда  создает
эмоциональный  дискомфорт;  ограничение  сотрудничества  с  другими
детьми

Групповая
(индивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть от 3 до 8,
в зависимости от возраста и уровня обученности детей.
Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,  общность  интересов,
уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом
содержанием  обучения  организованной  образовательной  деятельности
может  быть  деятельность  художественного  характера.  Достоинствами
формы являются четкая организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком
– трудности в индивидуализации обучения

     В  процессе  непосредственной  образовательной  деятельности  и  в  процессе
образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов  при  организации  различных
видов  детской  деятельности  используются  разные  формы,  способы,  методы  и  средства
реализации Программы. 



Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 
Таблица  

Вид детской  
деятельности

Формы организации Способы, методы Средства

Игровая - игровая ситуация;
- игра с правилами
(дидактическая, подвижная);
- самодеятельная игра
( сюжетные игры на темы 
групповых коллекций, 
театрализованная,  
конструктивная);
- маршрутная игра.

- наглядные 
(наблюдения за действиями 
взрослых, за хозяйственно-
бытовым трудом взрослых, 
рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций,  
предметов, показ действий)

- словесные (чтение 
и разучивание стихов, 
литературных произведений, 
потешек, вопросы, указания, 
объяснения, загадывание и 
отгадывание загадок, беседы)

- практические 
(игровые развивающие 
ситуации, инсценировки, 
экспериментирование и игры с 
разными материалами, 
дидактические игры, 
проблемные ситуации).

игрушки, 
атрибуты, 
материалы и 
пособия для 
дидактических 
игр,  предметы – 
заместители, 
иллюстрационный
материал, 
художественная 
литература, 
музыкальные 
произведения, 
разные виды 
театров, объекты 
коллекций

Коммуникативная
(общение и

взаимодействие
со сверстниками

и взрослыми)

-словесная игра
-настольно-печатная игра
-игра с правилами
-сюжетная игра
 -литературная викторина
-игра-путешествие
-экскурсия, целевая прогулка

- наглядные 
(наблюдения за действиями 
взрослых, рассматривание 
сюжетных картинок, 
иллюстраций,  предметов, 
объектов коллекций, опорных 
схем и алгоритмов показ 
действий)

- словесные (чтение 
и разучивание стихов, 
литературных произведений, 
потешек, вопросы, указания, 
объяснения, загадки, беседы), 
ситуативный разговор, речевые 
проблемные  ситуации,  
обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на 
наглядный материал, 
рассказывание с опорой на 
объекты коллекции

- практические 
(инсценировки, игры с разными 
материалами, с объектами 
коллекций, дидактические игры,
придумывание сказок, 
составление рассказов, детское 

иллюстрационный
материал,  
опорные схемы и 
алгоритмы, 
атрибуты для 
трудовой 
деятельности, 
художественная 
литература, 
фольклор, 
пальчиковые 
игры,  
дидактические 
игры и игрушки, 
коллекции



словотворчество, рассказывание
без опоры на наглядный 
материал)

Познавательно –
исследовательска
я (исследования

объектов
окружающего

мира и
экспериментиров

ания с ними)

-наблюдение ,экскурсия,
-экспериментирование 
коллекционирование
-моделирование
-познавательно-
исследовательский проект
-поисковая лаборатория
-познавательная  викторина

- наглядные 
(наблюдения, опыты и 
поисковая деятельность, показ и
рассматривание 
демонстрационных 
материалов);

- словесные 
(рассказ, беседа, вопросы, 
указания, объяснение, чтение)

– практические 
(дидактические игры, 
творческие игры (в том числе 
строительные),

- труд в природе, 
(элементарные опыты, 
поисковая деятельность, 
решение проблемных ситуаций)

материалы для
экспериментально
й деятельности, 
коллекции, 
модели, книги с 
иллюстрациями,  
детская 
познавательная 
литература, 
объекты природы

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

-театрализованная игра
-литературная викторина

- наглядные (просмотр 
мультфильмов, театральных 
постановок по художественным 
произведениям, рассматривание
иллюстраций к произведениям)

 - словесные 
(рассказывание, чтение, 
обсуждение, разучивание)

- практические 
(инсценирование произведений,
создание альбомов с 
иллюстрациями и рисунками по 
литературным произведениям)

художественная 
литература, 
иллюстрационный
материал по 
литературным 
произведениям, 
атрибуты для 
театрализованных 
игр

Конструирование -организованная 
образовательная деятельность, 
-строительная творческая игра

- наглядные (наблюдение,
рассматривание иллюстраций 
построек, схем, моделей, 
предметов, объектов 
архитектурных построек)

- словесные (объяснение, 
показ, вопросы)

- практические 
(обследование предметов и 
объектов, выполнение трудовых
действий и операций)

разные виды 
конструкторов, 
природный и 
бросовый 
материал, 
иллюстрации 
построек, схемы, 
модели, предметы,
фотографии, 
презентации  
объектов 
архитектурных 
построек, игрушки

Изобразительная - творческий проект
-выставка
-творческий конкурс

- наглядные (показ, 
рассматривание, наблюдение)

- словесные (объяснение, 
указания, анализ, побуждение)

произведения 
искусства, 
народного 
творчества, 



- практические 
(обследование, 
экспериментирование, 
упражнение в практических 
действиях, творческие игры, 
поисковые ситуации, 
продуктивные действия

материалы и 
оборудование для 
изобразительной 
деятельности, 
объекты 
коллекций

Музыкальная -организованная 
образовательная деятельность 
в музыкальном зале

- наглядные (слушание, 
рассматривание иллюстраций, 
предметов, музыкальных 
инструментов, показ) - 
словесные (объяснение, рассказ,
пояснение, указания, беседа)

 - практические 
(исполнение, игра на детских 
музыкальных инструментах, 
выполнение музыкально- 
ритмических движений, 
музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические, 
музыкальные инсценировки)

произведения 
искусства, 
музыкальные 
инструменты, 
атрибуты для 
музыкальных 
дидактических 
игр, иллюстрации,
игрушки, 
атрибуты для игр -
инсценировок

Двигательная -утренняя гимнастика
 -физкультурная минутка
- спортивное соревнование
-спортивный праздник

- наглядные   (показ 
физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий,  зрительные 
ориентиры) -словесные 
(объяснения, пояснения, 
указания, команды, сигналы, 
вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, 
словесная инструкция)

- практические  
(выполнение движений,  
подвижные игры с правилами, 
народные подвижные игры, 
игровые упражнения)

спортивное 
оборудование, 
атрибуты для 
общеразвивающих
упражнений и 
подвижных игр



2.3.  Рабочая программа воспитания соответствует ОП ДО МБДОУ №100 (п.п.
2.9. стр. 194) https://disk.yandex.ru/i/BnEtumTr0aq-8Q

2.4  Программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с
тяжелыми нарушениями речи 

(соответствует  п.43. ст. 554)

2.4.1 Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей работы.

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:  (соответствует  п.43.2. ст.554)

1. определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;

2. коррекция  речевых  нарушений   на   основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;  

3. 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:  (соответствует   п.43.3.
ст.555)

 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 (соответствует  п.43.4. ст.555): 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств
(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

 социально-коммуникативное развитие;



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

 познавательное развитие,
 развитие высших психических функций;
 коррекцию нарушений развития личности,  эмоционально -  волевой сферы с

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
 различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей),
вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.

      Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы
специального  сопровождения  детей  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия
специалистов сопровождения,  а  также организационные формы работы,  что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с  ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития  (I  уровень;  II  уровень;  III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия,
алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой речевого дефекта обучающихся с  ТНР,
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их
системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).

     Общими   ориентирами   в   достижении   результатов   программы
коррекционной работы являются: (соответствует  п.43.7. ст.556)

 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.

2.4.2.  Содержание коррекционно-развивающей работы.
        

     Содержание  образовательной  деятельности  в  группах  компенсирующей
направленности для детей с  ТНР направлено на реализацию задач пяти образовательных
областей:  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие воспитанников 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 среды. 

       Содержание  Программы обеспечивает  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию воспитанников ТНР с  учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей.  

     Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению образовательных
областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей.  Задачи  системы коррекционной  работы решаются  интегрировано  в  ходе  освоения
пяти  образовательных  областей  (определённых  ФГОС  ДО),  наряду  с  задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основной целью  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(в соответствии с ФГОС) является позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 
• усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка 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  сообществу детей и взрослых в организации;  
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для детей
с ТНР: 

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи: 
• Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе; 

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относится к ним; 



• Формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,
нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и  общечеловеческим
ценностям; 

• Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении. 

Работа  по  освоению  представлений  социального  характера  и  развитию
коммуникативных навыков,  направленных на включение дошкольников с  ТНР в систему
социальных отношений.  

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности с  детьми  среднего
дошкольного возраста 

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

1) Формирование общепринятых норм поведения. 
2) Формирование гендерных и гражданских чувств. 
3) Развитие игровой и театрализованной деятельности.
4) Совместная трудовая деятельность. 
5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование

предпосылок экологического сознания. 
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР,
дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,  в  том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в
образовательный  процесс  разнообразных  игр  во  всех  формах  и  направлениях
общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками  с  ТНР  на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую
активность детей с нарушением речи. 

        Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-
логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  др.)  становится  уточнение  и
совершенствование использования детьми с  нарушением речи коммуникативных средств,
проявляющихся  в  игре:  положительных  взаимоотношений,  организованности,  выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Взаимодействие ребёнка и взрослого в игровой деятельности выстраивается на основе
сотрудничества,  сотворчества,  сопереживания,  Основная  позиция  педагога  во
взаимодействии  с  ребёнком:  партнёр,  наблюдатель,  проводник,  мотиватор,  «архитектор»,
советчик, помощник. 

      Коррекционная направленность реализуется в подборе доступного детям речевого
материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм,  ситуациям  трудовых
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

    Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается
на  обучение  детей  с  ТНР  использованию,  прежде  всего,  вербальных  (в  сочетании  с
невербальными)  средств  общения  в  процессе  игры,  организованной  деятельности,  в
режимные моменты и т.п. 

Педагоги  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности.  На  этой  основе  осуществляется  работа  по  активизации  речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 



       Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»  включается  в  совместную  образовательную  деятельность  взрослых  и  детей  в
процессе  овладения  всеми  образовательными областями,  в  групповые  и  индивидуальные
логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские  отношения,  поэтому  социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

        Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого
ребенка и детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области
«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой  логопедической  работы,  проводимой  учителем-логопедом.  Для  формирования
коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем
речевого развития учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько
та  или  иная  предметно-игровая  ситуация  будет  стимулировать  доступные  им  средства
общения(вербальные и невербальные). 

    В образовательный процесс в  области «Социально-коммуникативное развитие»
педагоги вовлекают родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с
детьми с общим недоразвитием речи. 

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности с  детьми  старшего
дошкольного возраста 

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  с
детьми старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР
навыков  игровой  деятельности,  дальнейшее  приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и
правилам 

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

В  этот  период  в  коррекционно-развивающей работе  с  детьми  взрослые  создают  и
расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
можно структурировать, как и на предыдущих возрастах, по следующим разделам: 

1) Формирование навыков взаимоотношений с окружающими; 
2) Формирование гендерных и гражданских чувств; 
3) Развитие игровой и театрализованной деятельности; 
4) Совместная трудовая деятельность; 
5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование

предпосылок экологического сознания. 
 

       Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. 

      Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений  детей  о
разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе,
отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе  уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас.



      В  старшем  возрасте  у  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на
совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых  правил  в
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

      В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые
и  театрализованные  игры  с  детьми,  осуществляя  косвенное  руководство  ими.  Элементы
сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,
дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  направлениям
коррекционно-развивающей работы. 

       Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное
применение  игротерапевтических  техник  с  элементами  куклотерапии,  песочной  терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией,
страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог,  согласуя их с педагогами группы и
родителями. 

        Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с
ТНР,  ее  основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Дети
вовлекаются  в  различные виды деятельности,  естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного
интереса и мотивации к деятельности.    Особое внимание обращается на формирование у
детей представления о Родине: огородах России, о ее столице, о государственной символике,
гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления
о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

       Взрослые создают условия для формирования экологических представлений
детей,  знакомя их с  функциями человека  в  природе (потребительской,  природоохранной,
восстановительной).  С детьми организуются праздники. 

     В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

      В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  детей
интеллектуальной  мотивационной  готовности  к  обучению  в  школе.  У  детей  старшего
дошкольного  возраста  активно  развивается  познавательный  интерес  (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с
детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

      Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие
с детьми с ТНР. 

Перечень  используемых  программ,  методических  пособий  соответствует  ОП  ДО
МБДОУ №100 

https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности

и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  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.),  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. 

Основная цель: 
Развитие  познавательных  интересов  и  способностей  детей,  которые  можно

подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально  –  познавательные,  интеллектуально  –
творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• Формирование познавательных действий, становление сознания;  
• Формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме

людей, об особенностях ее природы, многообразие стран, народов; 
• Развитие воображения и творческой активности;  
• Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках;  
• Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.). 

Коррекционные  цель  и  задачи  образовательной  области  «познавательное
развитие» для детей с ТНР: 

Цель: Формирование  познавательных  процессов  и  способов  умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие познавательных
интересов. 

Задачи:  
• Формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• Развитие внимания, памяти; 
• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 
Работа  по  освоению  познавательных  процессов  окружающей  действительности

дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким направлениям: 
• Сенсорное развитие 
• Развитие психических функций 
• Формирование целостной картины мира.  Познавательно-

исследовательская  деятельность 
• Развитие математических представлений (количество и счет, величина, форма,

ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) 

      Основное  содержание  образовательной  деятельности с  детьми среднего
дошкольного возраста 

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает
повышение  познавательной  активности  детей  с  ТНР,  обогащение  их  сенсомоторного  и
сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений. 

В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  дети  узнают  о  функциональных
свойствах  и  назначении  объектов,  учатся  анализировать  их,  устанавливать  причинные,
временные  и  другие  связи  и  зависимости  между  внутренними  и  внешними



пространственными  свойствами.  При  этом  широко  используются  методы  наблюдения  за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий (второй уровень словесной регуляции). 

Развитие  у  детей  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире  осуществляется
комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели  организуют  групповые  и
индивидуальные  игровые  занятия,  совместную  деятельность  с  детьми  в  форме
увлекательных  игр,  экскурсий,  поисков  и  т.п.  Они  обогащают  и  закрепляют  у  детей
представления  о  себе  и  об  окружающем  мире  в  процессе  изобразительной  и  трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением  объектов
окружающего  природного,  животного  мира,  овладевает  умением  анализировать  их  и
связывать  с  внешними,  пространственными свойствами.  Для  этого  широко используются
методы наблюдения,  по  возможности  практические  действия  с  объектами,  обыгрывание,
рассматривание  иллюстративного  материала,  драматизация  и  т.  д.  Педагоги  продолжают
формировать  экологические  представления  детей,  знакомить  их  с  функциями человека  в
природе  (потребительской,  природоохранной,  восстановительной).   Дети  знакомятся  с
литературными  произведениями  (простейшими  рассказами,  историями,  сказками,
стихотворениями),  разыгрывают  совместно  с  взрослым  содержания  литературных
произведений по ролям. 

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности с  детьми  старшего
дошкольного возраста 

Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  для  детей  с  ТНР  взрослые  создают
ситуации 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  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и
элементарных математических представлений. 

В старшем дошкольном возрасте педагогу-психологу можно организовывать занятия в
интерактивной среде: о многообразии звуков природы, о явлениях природы и зависимости от
этих характеристик настроения и состояния человека. 

Перечень используемых программ, методических пособий 
Перечень  используемых  программ,  методических  пособий  соответствует  ОП  ДО

МБДОУ №100 
https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



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

 

Основная  цель:  формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с
окружающими на основе владения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
- Овладение речью как средством общения и культуры;  
- Обогащение активного словаря; 
- Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи; 
- Развитие звуковой культуры речи; 
- Развитие речевого творчества;  
- Знакомство  с  книжной культурой,  детской литературой,  понимание  на  слух

текстов различных жанров детской литературы;  
- Формирование  звуковой  аналитико  -  синтетической  активности  как

предпосылки обучения грамоте. 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «речевое развитие» для
детей с ТНР: 

Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения,
познания,  самовыражения  ребенка,  становления  разных  видов  детской  деятельности,  на
основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 
• 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;
 
Основные  направления  работы  по  развитию  речи  дошкольников  с  ТНР  по  трем

возрастным категориям: 
• Развитие словаря 
• Формирование грамматического строя речи 
• Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового

анализа 
• Обучение элементам грамоты 
• Развитие связной речи и речевого общения 

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
вербализовать  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»
в старшем дошкольном возрасте 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 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. 

Педагоги  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, в том числе на слух. 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.  Педагоги
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических
схем слогов, слов. 

Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из  особенностей  и
возможностей  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми  проблемами.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы,
а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

Перечень используемых программ, методических пособий 

Таблица 

Развитие словаря.
Формирование
грамматического
строя речи.
Развитие связной речи
и  навыков  речевого
общения
(учитель-логопед)

Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «Цветной мир», 2015.

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе
детского сада для детей с ОНР. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство
«Цветной мир», 2016.

Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе
компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева Н.В. – СПб:
ООО «Издательство «Цветной мир», 2016.

 Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе
компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет.  Сентябрь – январь. – СПб: ООО
«Издательство «Цветной мир», 2015.

Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группе
компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (ОНР)  с  6  до  7  лет.  Февраль  –  май.  –  СПб:  ООО
«Издательство «Цветной мир», 2015.

Современная  система  коррекционной  работы  в  группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «Цветной мир», 2016.

Развитие связной речи детей дошкольного возраста.  С 2  до 7  лет.
Методические  рекомендации.  Конспекты  занятий.  Нищева  Н.В.  –  СПб:
ООО «Издательство «Цветной мир», 2017.

Развивающие  сказки.  Цикл  интегрированных  занятий  для  детей
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева– СПб:
ООО «Издательство «Цветной мир», 2015.

Развитие  фонетико-
фонематической
системы языка и
Навыков языкового
анализа.
Обучение элементам
грамоты
(учитель-логопед)

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и
синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство
«Цветной мир», 2015.

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших
дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «Цветной мир»,
2015.

Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста.  Парциальная
программа Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство «Цветной мир», 2016.

Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В.Нищева
- СПб: ООО «Издательство «Цветной мир», 2017.



Развитие речь
(воспитатель)

Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). В.В. Гербова
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. Гербова
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Развитие  речи в  детском саду:  подготовительная  группа  (6-7  лет).
В.В. Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Перечень  используемых  программ,  методических  пособий  соответствует  ОП  ДО
МБДОУ №100 

https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.). 

Основная  цель:  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира
природы. 

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО: 
• Становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• Формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  
Коррекционные  задачи  образовательной  области  «художественно-эстетическое

развитие» для детей с ТНР: 
Задачи:  
• Развитие сенсорных способностей; 
• Развитие чувства ритма, цвета, композиции; 
• Развитие  умения  выражать  в  художественных  образах  свои  творческие

способности. 
 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области по трем
возрастным категориям: 

• Восприятие художественной литературы 
• Конструктивно-модельная деятельность 
• Изобразительная деятельность 
• Музыкальное развитие 
 

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. 



Образовательную деятельность в рамках области проводят воспитатели, музыкальный
руководитель,  согласуя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,  проводимой
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-
эстетическое  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  остальные  специалисты,
работающие с детьми с ТНР. 

Основной  формой  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию  и
организации изобразительной деятельности детей с  ТНР 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  по  подгруппам
(пять-шесть человек) 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 мире,  в  музыкальные  занятия,  в
занятия по формированию элементарных математических представлений и др.  В среднем
дошкольном возрасте вводится сюжетное рисование. 

       При реализации направления «Музыка» детей учат 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 в  этом возрасте  становятся
занятия,  входе  которых  решаются  более  сложные  задачи,  связанные  с  формированием
операционально-технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на
проявления детьми самостоятельности и творчества. 

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. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать  аппликацию)  и  может
включать отдельные игровые ситуации. 

Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение  имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так
и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий
с  детьми:  создание  «портретной»  галереи,  изготовление  альбомов  о  жизни  детей  и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все  больше  внимания  уделяется  развитию  самостоятельности  детей  при  анализе
натуры и образца,  при определении изобразительного замысла,  при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный
эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.  Руководство
изобразительной  деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,
стимулирующий  содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный
процесс  вводятся  технические  средства  обучения:  рассматривание  детских  рисунков   на
цифровой фоторамке; 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. 

Перечень используемых программ, методических пособий. 
Перечень  используемых  программ,  методических  пособий  соответствует  ОП  ДО

МБДОУ №100 
https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

Образовательная область «Физическое развитие»



Основная цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия. 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 
• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в

т.ч.  связанной  с  выполнением упражнений,  направленных на  развитие  таких  физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
– двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• Овладение подвижными играми с правилами;  
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек).  

    Коррекционные  цель  и  задачи  образовательной  области  «физическое
развитие» для детей с ТНР: 

Цель:  Совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
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. 

 

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

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– 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, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

   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» детей среднего дошкольного
возраста  с  ТНР,  решаются  в  разнообразных  формах  работы,  которые  отражают  тесную
взаимосвязь  между  психолого-педагогическим  и  медицинским  аспектами
коррекционновоспитательной деятельности. 

    В  содержании  образовательной  области  «Физическое  развитие»  выделяются
следующие разделы: • физическая культура;  

• формирование основ здорового образа жизни 
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. 

     Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» детей с ТНР
среднего возраста также тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и
образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В  этот  период  реализация  задач  образовательной  области  «Физическое  развитие»
должна  стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности с  детьми  старшего
дошкольного возраста 

     В  ходе  физического  воспитания  детей  старшего  возраста  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
повторность в обучении.  

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. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений,
силы,  ловкости,  выносливости,  гибкости,  координированности  движений.  Потребность  в
ежедневной  осознанной  двигательной  деятельности  формируется  у  детей  в  различные
режимные  моменты:  на  утренней  гимнастике,  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. 

Основной  формой  коррекционно-развивающей  работы  по  физическому  развитию
дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

     Кроме  этого,  проводятся  лечебная  физкультура,  массаж,  различные  виды
гимнастик  (глазная,  для  нормализации  ЖКТ,  адаптационная,  корригирующая,
остеопатическая),   закаливающие  процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными
элементами, спортивные досуги, спортивные  праздники  и  развлечения. 

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности,  инициативы.  Во  время  игр  и  упражнений  дети  учатся  соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые  привлекают  детей  к  посильному  участию  в  подготовке  физкультурных
праздников,  спортивных  досугов,  создают  условия  для  проявления  их  творческих
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а
также  различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной
креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»,  направленное  на
становление  представлений  детей  о  ценностях  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах организации работы,
прежде всего,  в  ходе осуществления режимных моментов,  самостоятельной деятельности
детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и
на  предыдущих,  формируются  последовательно-параллельно,  расширяясь  и  уточняясь.
Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного
реального и игрового оборудования. 

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

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на
активном  стимулировании  проявления  желаний  и  потребностей  детей.  Решение  задач
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития
детей. 

Перечень используемых программ, методических пособий. 

Перечень  используемых  программ,  методических  пособий  соответствует  ОП  ДО
МБДОУ №100 

https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

а)   Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей с ТНР 

    В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное
направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является
выравнивание речевого и психофизического развития детей 

Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с
ТНР—создание  оптимальных  психолого-педагогических  условий  для  обеспечения
коррекции недостатков  в  речевом и  психофизическом развитии  детей  с  ТНР и  оказания
помощи  детям  этой  категории  в  освоении  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования.

 Задачи: 
•

своевременное  выявление  детей  с  ТНР  и  определение  их  особых

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом и психофизическом
развитии; 

•
осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР  с учётом особенностей их развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии); 



•
разработка  и  реализация  программ  индивидуально  ориентированных

коррекционных мероприятий для детей с ТНР; 
•

разработка и реализация дополнительных образовательных программ;  

•
оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

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

      Обучение обучающихся с  ТНР, не  владеющих фразовой речью (первым
уровнем речевого развития), предусматривает

Первое направление работы:
-   развитие понимания речи и развитие активной подражательной  речевой

деятельности, 
- обучение по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки,
-  формирование  понятия   обобщающее значение  слова,  дифференцированно

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?»,
-   формирование   понимание обращение к одному и нескольким лицам,

грамматические категории числа существительных, глаголов, 
- формирование  умения угадывать предметы по их описанию, 
- формирование умения определять элементарные причинно-следственные связи. 
Второе направление работы: 
-  развитие активной  подражательной  речевой деятельности (в любом фонетическом

оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников,
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным
инструментам; отдавать приказы -  на,  иди.  составлять первые предложения из аморфных
слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего
времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что
делает?  Что? (например:  Тата  (мама, папа)  спит;  Тата,  мой ушки,  ноги.  Тата  моет  уши,
ноги.). 

-  развитие   памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов,
угадывание убранного или добавленного предмета,  запоминание и подбор картинок 2-3-4
частей). 

     По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого
развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным
обозначением, понимать  обобщающее  значение  слов.  Активный  и  пассивный  словарь
должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые
совершает  сам  или окружающие,  некоторых  своих  состояний  (холодно,  тепло).  У
обучающихся  появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-
трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении
всего времени обучения.

коррекционно-развивающая  работа  предусматривает  побуждение  ребенка  к
выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного,
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций,
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы
включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика
нарушений эмоционально -волевой сферы.

      Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем
речевого развития) предполагает несколько направлений:

-   развитие  понимания   речи,  включающее  формирование  умения  вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;



формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи;

- активизация   речевой  деятельности   и развитие   лексико-грамматических  средств
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и
число  глаголов,  притяжательные  местоимения «мой - моя» существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа
существительных);

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:
существительное  плюс  согласованный  глагол  в  повелительном  наклонении,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на,
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое
оформление самостоятельных высказываний,  с  фиксацией его внимания на правильности
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения  звуков,  имеющихся  у  ребенка.  Автоматизировать  поставленные  звуки  на
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова.
Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных.
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка
двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.

        Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-
нравственных,  волевых,  эстетических  и  гуманистических  качеств.  Системный подход  к
преодолению  речевого  нарушения  предусматривает  комплексную  коррекционно-
развивающую работу,  объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.

      К концу данного этапа обучения предполагается,  что ребёнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

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

-    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.

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



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

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

-    развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов
(золотые  руки,  острый  язык,  долг  платежом  красен, бить баклуши). 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.

    Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:

-      совершенствование  лексико-грамматических средств языка:  расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей,  театр,  выставка),  активизация  словообразовательных  процессов
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные
с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая
повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать -
объехать),  упражнение  в  подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  -  жадный,  добрый  -
милосердный,  неряшливый -  неаккуратный,  смешливый -  веселый,  веселый -  грустный и
проч.),  объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда,
широкая душа),  преобразование названий профессий мужского рода в названия женского
рода (портной -  портниха,  повар -  повариха,  скрипач –скрипачка),  преобразование одной
грамматической категории в другую (читать – читатель читательница - читающий).

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

-     совершенствование  связной  речи:  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 и (или) компенсацию
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- двигательного
развития, несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных,
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный  подход
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение  потенциально  возможных,  в  том  числе  отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.

      Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в
зависимости от возрастных критериев.     

 Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и

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

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

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих

средств в разных видах речевых высказываний.
     Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
-           правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-   различать понятия «звук», «слог»,  «слово», «предложение»,  «твердые-мягкие

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
-  определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов

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

некоторые слоги, слова).

   б)  Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  в  группах
компенсирующей направленности (ТНР) 

Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи (соответствует  п.43.9. ст.556)

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических
пособий,  технологий,  методики других  средств  обучения  (в  том числе  инновационных и
информационных),  разрабатываемых  образовательной  организацией;   реализацию
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных  организаций  при  реализации  АОП;  проведение  групповых  и
индивидуальных  коррекционных  занятий  с  логопедом  (не  реже  2х  раз  в  неделю)  и
психологом;  обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  в  организации
образовательной  деятельности,  самостоятельной  деятельности  детей  с  ТНР,  режимных
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры
дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  



Для  реализации  коррекционно-образовательной  программы  в  детском  саду
созданы необходимые условия:

1. Наличие квалифицированных специалистов, осуществляющих
образовательную  деятельность  с  детьми  с  ОВЗ:  воспитатель,  учитель-логопед,  педагог-
психолог,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической  культуре,  помощник
воспитателя.

2. Наличие  оборудованных  помещений  –  логопедический  кабинет,  кабинет
педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, отвечающие всем современным
требованиям.

3. Насыщенная развивающая предметно - пространственная сред
а логопедического кабинета, педагога-психолога, речевые уголки, уголки эмоций, уголки
уединения в группах. В группах, кабинетах созданы условия для проведения коррекционно-
развивающей работы с детьми.

4. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках
которого осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах общеразвивающей
направленности на протяжении всего периода их пребывания в детском саду. В ППк входят:
воспитатели, учителя-логопеды, педагог- психологи музыкальные руководители, инструктор
по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор
методов адекватной коррекции,  отбор  содержания  образования  осуществляется  в  тесном
взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей с ТНР. Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в
течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

5. Специфика организации образовательного процесса и коррекционно-
развивающей работы с детьми. Осуществляется логопедическая, педагогическая,
психологическая диагностика развития детей логопедом и педагогом-психологом.
Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; - подвижные
игры и пальчиковую гимнастику; индивидуальную работу по заданию учителя- логопеда/
учителя-дефектолога и контроля над выполнением заданий;

- индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых
психических функций.

6. Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в
использовании специальных методов и приемов:

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность
ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности.

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. -
Использование заданий с опорой на образцы.

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности
детей.

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню
развития детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью.
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом

индивидуальных особенностей детей.
- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой

инструкции, системы повторений, аналогий.
- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка,

укрепление в нем веры в свои силы.
7. Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом

возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями
ФГОС  ДО  имеет  специфику,  связанную  с  особенностями  их  развития. Предметно-



развивающая  среда  должна  иметь  коррекционную  направленность,  поэтому в ней
присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти,

различных  сторон  речи,  мышления,  восприятия.  Содержание  игр  определяется  с
учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. При
моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы
коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). В
организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и
специалистов детского сада. Имеется в наличии методическая литература, наглядные и
учебные пособия, картотеки в помощь воспитателю, логопеду, педагогу-психологу, учителю-
дефектологу.  Наличие  медиатеки и видеотеки; использование ИКТ воспитателями,
специалистами.

8. Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-
педагогического сопровождения.  Учитель –  логопед и другие специалисты проводят для
родителей  открытые  и  совместные  занятия,  включают  родителей  в  коррекционно-
развивающий  процесс,  в  участие  в  работе  круглых  столов,  совместных  мероприятий.
Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с ТНР,
оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию
дошкольника.

9. Взаимодействие  со  специалистами  ГБОУ  «Психолого-педагогический  центр»,
медицинскими организациями.

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

Коррекционно-развивающая  работа   с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: (соответствует  п.143.9.2.
ст.557)

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.
       В  дошкольном  учреждении  создана  служба,  осуществляющая  психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах компенсирующей,
так и в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая
ведет  ребенка  на  протяжении  всего  периода  его  обучения  –  психолого-медико-
педагогический консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед,
педагог-психолог,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической  культуре.
Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции,
отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов
с  учетом  структуры нарушения  и  индивидуально-психологических  особенностей  детей  с
ТНР. 

- Все  специалисты,  осуществляющие  психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей, работают в режиме организованного взаимодействия. 

- Родители  являются  активными  участниками  коррекционно-развивающего
процесса. 

- Созданы  условия,  обеспечивающие  полноценную  реализацию  направлений
работы  по  преодолению  недостатков  речеязыкового  развития:  логопедический  кабинет
оснащен  разнообразными  дидактическими  материалами,  оборудованием  для  проведения
подгрупповой и индивидуальной коррекционной образовательной деятельности. 

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом
помещении  позволяет  детям  проявлять  свои  способности  не  только  в  организованной
образовательной, но ив свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает
самоутверждению  и  самореализации,  способствует  разностороннему  гармоничному
развитию личности. В групповом помещении оборудован центр «Будем говорить правильно»
для самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, организованной
воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда. 

      Учитель-логопед тесно взаимодействует  с  воспитателями и  специалистами в
течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

  Еженедельные  рекомендации  учителя-логопеда  воспитателю  включают  в  себя
следующие разделы: 

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 
- индивидуальная работа  по рекомендациям учителя-логопеда и  контроля над

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 
- индивидуальная  работа  и  работа  малыми группами  по  развитию неречевых

психических функций; 
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика. 
       Взаимодействие  с  родителями  является  важной  частью  психолого-

педагогического сопровождения. 
Учитель  –  логопед  и  другие  специалисты  проводят  для  родителей  открытые  и

совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в
работе круглых столов, совместных мероприятиях.  

       Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы.
Специалисты  оказывают  психолого-педагогическую  помощь  семьям,  имеющим  детей  с
речевыми  нарушениями,  оказывают  консультативную,  просветительскую  и
рекомендательную помощь по развитию дошкольника с  ТНР.  Родители присутствуют на



индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов
закрепления  полученных  знаний  с  детьми  дома.  В  индивидуальных  тетрадях,  родителям
предлагаются практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых
процессов у детей. 

          Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом
возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии с требованиями
ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие
речи  –  сложное  речевое  расстройство,  при  котором  нарушено  формирование  всех
компонентов  речевой  системы.  Для  многих  детей  с  речевыми  нарушениями  характерна
низкая  речевая  активность,  недостаточная  выраженность  познавательных  процессов,
нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и речевой информации. У ряда
детей  отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные  возможности
распределения. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью,
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

        Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность,
поэтому  в  ней  присутствуют  игры  и  пособия,  предназначенные  для  развития  внимания,
памяти,  различных сторон  речи,  мышления,  восприятия.  Содержание  игр  определяется  с
учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. 

          При  моделировании  развивающей  предметно-пространственной  среды
учитываются принципы коррекционной работы (повторяемость,  доступность,  постепенное
усложнение материала).  

            В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие
воспитателя и специалистов детского сада. 

  

      Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются
в использовании специальных методов и приемов: 

- Подбор  заданий,  максимально  возбуждающих  речевую  активность  ребенка,
пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной деятельности. 

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.  
- Использование заданий с опорой на образцы. 
- Приспособление  темпа  изучения  материала  и  методов  обучения  к  уровню

развития детей с общим недоразвитием речи. 
- Дозирование  образовательной  нагрузки  с  учетом  индивидуальных

особенностей  детей.   -  Постоянное  использование  наглядности,  наводящих  вопросов,
пошаговой инструкции, системы повторений, аналогий.  

- Усвоение  знаний  и  представлений  в  процессе  практической  деятельности
детей. 

-          Использование  системы  поощрений,  повышающих  самооценку  ребенка,
укрепление в нем веры в свои силы. 

В  группах  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
обучающихся  с  ОВЗ по  основной  образовательной  программе дошкольного  образования,
имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное  образование»,  при
разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников,
определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-
логопеда,  педагога-психолога  и  др.).  Воспитанник  получает  образование  по  основной



образовательной  программе  дошкольного  образования  или  по  адаптированной
образовательной  программе  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии.

При включении обучающегося с ОВЗ в группу общеразвивающей направленности его
образование  осуществляется  по  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования,  имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное
образование»  или  по  адаптированной  образовательной  программе  в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

При включении обучающегося с  ОВЗ в группу оздоровительной направленности его
образование  осуществляется  по  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования,  имеющей  в  структуре  раздел  «Коррекционная  работа/инклюзивное
образование»  или  по  адаптированной  образовательной  программе  в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

Учёт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния
здоровья ребёнка с ТНР при организации образовательного процесса.

Таблица

Режимные
моменты

Особенности организации

Утренняя
гимнастика

1) Ограничение  (исключение)  упражнений  для  шеи  для  детей  с   
нестабильностью шейного отдела позвоночника.
2) Ограничение  (исключение)  упражнений  (наклоны  и  повороты

головы,  глубокие  наклоны)  для  детей  с  повышенным  внутричерепным
давлением.

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с
 гипердинамическим синдромом.
4) Исключение  упражнений с  длительным статическим напряжением

мышц  и  силовых  упражнений,  требующих  задержки  или  напряжения
дыхания.

5) Включение упражнений для дыхания после каждой части

Приём пищи 1) Обучение  пользованию  столовыми  приборами  проводится  по   
требованиям  предыдущей  возрастной  группы  (для  детей  с  нормой   
развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.
2) Увеличение  продолжительности  приёма  пищи  (сажать  за  стол

первыми).
3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).
4) Проговаривать  вслух  технологию  принятия  пищи,  правила

пользования  столовыми  приборами  (возможно  с  использованием  карт,  схем,
алгоритмов).

ОД по
физической

культуре

1)         Использование  комплекса  методов  при  объяснении  нового,
закреплении изученного материала: словесных (неоднократные повторения, более
инструкции), наглядных (показ, использование схем, моделей),  практических
(совместное со взрослым выполнение, тактильная помощь).

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.
3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребёнка.
4) Индивидуальный  подход  при  выполнении  заданий  (предложение

более простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре с более  
сильным ребёнком).
5) Соблюдение  охранительного  режима  на  занятиях  (снижение



нагрузки).
6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ.
 Предпочтение положительной оценки вместо критической.
7) Создание  доброжелательной  атмосферы  общения  педагога  с

ребёнком  (детьми),  отсутствие  упрёков  в  адрес  ребёнка  за  то,  что  он  меньше
других знает, хуже умеет что-то делать и т.п.

8)         Обеспечение  ребёнку  близкой  и  понятной  (преимущественно
игровой) мотивации деятельности

Прогулка 1)        Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их
на игры малой подвижности).

2) При  организации  наблюдений  использование  комплекса
методов:словесных, наглядных и практических.

3) Закрепление  в  индивидуальной  работе  материала,  изученного  на
занятиях.

Дневной сон 1) Избегание  перед  сном  возбуждающих  видов  деятельности
(подвижных игр, активной двигательной деятельности).

2) Использование  ритуалов  «Минутки  вхождения  в  сон»,  «Сонные
подушки» для детей

с гипердинамическим синдромом.
3)        Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной

возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними).

Закаливание 1)  Ограничение  видов  закаливания:  в  младших  группах  проводится   
босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба по
 мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание рук  до

локтя,  в  старших  –  контрастные  ванны  (за  исключением  детей  с
гипердинамическим  синдромом),  ходьба  по  коррегирующим  дорожкам  и
обширное умывание.

2) В летний период ограничение пребывания на солнце

ОД
по
физической
культуре

1) Использование  комплекса  методов  при  отработке  упражнений:
словесных  (неоднократные  повторения,  называние  выполняемых  действий,
терминов),  наглядных  (показ,  использование  схем,  моделей),  практических
(совместное со взрослым выполнение упражнения, тактильная помощь).

2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового
материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия.

3)  Ограничение  (исключение)  упражнений  для  шеи  детям  с
нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений

Свободная
самостоятель
ная детская
деятельность

1)  Выполнение  индивидуальных  заданий,  направленных  на  закрепление  
изученного ранее материала.
2)  Выполнение  заданий  по  рекомендациям  дефектолога,  логопеда,

психолога (при наличии занятий с данными специалистами).
3)  Преимущественное  использование  речевых  игр,  артикуляционной  и

пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики,  совершенствование
сенсорики

4)  Использование  при  организации  свободной  самостоятельной  
деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов).

Механизмы адаптации Программы для детей с  тяжёлыми нарушениями речи
(ТНР) 

      



         Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал лишь при
условии  вовремя  начатого  и  адекватно  организованного  обучения  и  воспитания  -
удовлетворения  как  общих  с  нормально  развивающимися  детьми,  так  и  их  особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

          Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей
направленности детского сада осуществляется следующим образом: 

- внесение  изменений  в  основное  содержание  Программы  и  организацию
деятельности  по  ее  реализации  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел
(в  части  определения  целей  и  задач,  описания  планируемых  результатов  освоения
Программы и др.), содержательный раздел (в части используемых Программ и методик и
др.),  организационный  раздел  (в  части  определения  режима  дня,  описания  материально-
технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

- включение  дополнения  в  содержательный  раздел  вариативной  части
Программы,  а  именно  –  включение  описания  образовательной  деятельности  по
профессиональной коррекции нарушений. 

      Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи
начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три периода: 

• I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
• II период – декабрь, январь, февраль; 
• III период – март, апрель, май. 

      Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с
позиции индивидуально-дифференцированного подхода.  

       Программа коррекции включает в себя следующие  направления,  каждое из
которых имеет свои цели, задачи, методы. 

• диагностическая  работа   обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ОНР,  проведение  их  углубленного  комплексного  обследования  (медико-психолого-
педагогическое  изучение,  уточнение  характера  и  степени  выраженности  каждого  из
нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях ДОО; 

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

• консультативная  работа   обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ОНР  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и
социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа   направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей
с  ТНР,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  —  дошкольниками  (как



имеющими,  так  и  не  имеющими  речевые  нарушения),  их  родителями  (законными
представителями) и педагогическими работниками. 

 Диагностическое направление: 
       Три раза  в  год специалисты ДОУ: логопед;  воспитатели,  педагог-психолог;

музыкальный  руководитель;  инструктор  по  физическому  воспитанию   проводят
обследование  детей  с  общим недоразвитием речи с  целью выявления  уровня  речевого  и
психофизического развития каждого воспитанника. 

      Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.  
• В  начале  года –  для  определения  уровня  обученности  детей  и  степени

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной
группы; для определения трудностей в  освоении разных видов деятельности,  пробелов в
знаниях,  умениях  и  навыках,  а  также  уровня  психофизического  развития.  Кроме  этого
собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в
семье. 

• В середине года –  для выявления особенностей динамики развития,  оценки
правильности методов и  содержания коррекционной работы и корректировки программы
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 

• В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для
составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Задачи диагностики: 
• раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР; 
• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка,

определение степени тяжести этого нарушения; 
• выявление  индивидуально-психологических  особенностей  развития  ребенка

(личностных и интеллектуальных); 
• определение условий воспитания ребенка; 
• обоснование педагогического прогноза; 
• разработка  программы  индивидуально  -  ориентированных  коррекционных

мероприятий воспитанника; 
• определение оптимального образовательного маршрута  и обеспечение

индивидуального сопровождения каждого ребенка; 
• оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
• включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 
 

    Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством динамического наблюдения. 

Диагностические методики и пособия: 
• Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного

возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  учителем-логопедом  Нищева  Н.  В.
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет»,  (издание  третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»» - 2015г.; 

• «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи
(ОНР) с 4 до 7 лет» Нищева Н. В. 

• Картинный материал к карте развития ребёнка с общим недоразвитием речи (с
4 до 7 

лет) Нищева Н. В.; 



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

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

       По  данным  обследования  составляется  коллегиальное  заключение,  и
разрабатываются  рекомендации,  обязательные  для  выполнения  всеми  специалистами,
работающими с  ребенком.  На основании полученных данных коллегиально составляются
заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с
учетом его индивидуальных возможностей и особенностей 

 Использование  специальных  образовательных  программ  и  методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов 

  

Педагогические методы и приёмы 

Таблица 

Наглядные Словесные Практические

Наглядно-зрительные
приемы (показ

артикуляционной гимнастики,
физических упражнений,
использование наглядных

пособий, имитации,
зрительные ориентиры).

Объяснение, пояснение, 
указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов.

Повторение упражнений без
изменений и с изменениями.

Наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни).

Вопросы к детям. Проведение упражнений в игровой
форме

Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная

помощь воспитателя).

Образный сюжетный 
рассказ,

Проведение упражнений в
соревновательной форме

Беседа

Словесная инструкция

Использование  в  работе  инновационных  технологий,  специальных   методов  и
приемов 

Таблица  

Название 
технологии

Цель Особенности использования педагогической
технологии

Игровая
технология

Цель:  создание
полноценной
мотивационной
основы  для
формирования
навыков  и  умений
деятельности  в
зависимости  от
условий
функционирования

У детей с ТНР слабо выражена игровая мотивация.
Игровые  технологии  помогают  детям  с  ТНР
раскрепоститься, проявлять уверенность в себе, помогают
легче усваивать материал любой сложности.  В работе с
детьми с задержкой психического развития используются:
-  игры  и  упражнения,  формирующие  умение  выделять
основные, характерные признаки предметов, сравнивать,
сопоставлять их;

- группы  игр  на  обобщение  предметов  по
определенным  признакам;  -  группы  игр,  в  процессе



дошкольного
учреждения  и  уровня
развития детей.

которых  у  дошкольников  развивается  умение  отличать
реальные явления от нереальных;

- группы  игр,  воспитывающих  умение
владеть  собой,  быстроту  реакции  на  слово,
фонематический слух, смекалку и др.

ИКТ
технологии

Цель:  Обновление  и
повышение
эффективности
образовательного
процесса.

Мультимедийные  презентации  в  работе  с  детьми  с
задержкой психического развития позволяют:

-повысить  познавательную  активность  детей,
активизировать  их  внимание;  повысить  наглядность
материала;

-разнообразить содержание материала

 доровьесбере
гающие
технологии

Цель:
обеспечение  и
поддержание здоровья
воспитанников  на
высоком   уровне,
формирование
осознанного
отношения  ребенка  к
своему  здоровью,
формирование умения
поддерживать  свое
здоровье,  улучшение
и  сохранение
соматических
показателей  здоровья
дошкольников.

Будь  здоров,  дошкольник  Технология  физического
развития детей (Токаева Т.)

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

     Организованная образовательная деятельность планируется с учётом ведущего
вида  детской  деятельности,  которой  является  игра.  Совместная  образовательная
деятельность учителя-логопеда с детьми носит игровой характер, насыщена разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми: 
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся
с ТНР); совершенствование коммуникативной деятельности;  

• формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических
механизмов речевой деятельности;  

• развитие  и  коррекцию  дефицитарных  функций  (сенсорных,  моторных,
психических)  воспитанников с ТНР; 

• развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что
возможно только лишь в процессе развития речи);  

• формирование   или   коррекцию   нарушений   развития   личности,
эмоционально  - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации воспитанника
с ТНР; 



• достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  воспитанников,  и
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

 

Реализация  задач  коррекционной  работы  учителем-логопедом  осуществляется  в
организованной непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

Непосредственно образовательная деятельность проводятся учителем - логопедом в
соответствии с учебным планом в первой половине дня. 

Формы организации НОД: 
- фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой) 
- подгрупповая  (3-5  человек,  совместная  образовательная  деятельность  и

совместная игровая деятельность педагога с детьми).   
- индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная

деятельность ребенка) 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по

необходимости – ежедневно. 
Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. В подготовительной к школе группе

2 раза в неделю проводится фронтальная образовательная деятельность. 
Длительность НОД зависит от возраста детей: 

           - средняя группа (длительностью 15 мин.) 
- старшая группа (длительностью 20 мин.)  
- подготовительная группа (длительностью 25 мин.)  
Совместная  непосредственно  образовательная  деятельность  учителя-логопеда  с

детьми по образовательной области «Речевое развитие» планируется трех видов: 
• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 
• формирование правильного звукопроизношения;  
• подготовка к обучению грамоте.
                                  Распределение ОД с учителем-логопедом по периодам обучения 

Вид ОД с учителем-
логопедом

Количество ОД с учителем-логопедом в неделю
по периодам обучения

I период II период III период
Средняя группа

формирование лексико-
грамматических средств языка и 
связной речи

2 2 2

формирование правильного 
звукопроизношения

2 1 1

подготовка к обучению грамоте 1 1

                                               Старшая группа

формирование лексико-
грамматических средств языка и 
связной речи

2 2 2

формирование правильного 
звукопроизношения

1 1 1

подготовка к обучению грамоте 1 1 1

                                                     Подготовительная группа
формирование лексико-
грамматических средств языка и 
связной речи

2 2 2



формирование правильного 
звукопроизношения

1 1 1

подготовка к обучению грамоте 1 1 1

         Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальной и групповой
непосредственно  образовательной  деятельности  должна  быть  ориентирована  на  общее
развитие,  а  не на тренировку отдельных психических процессов или способностей детей.
Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для
развития  ребенка.  При  организации  коррекционных  занятий  следует  исходить  из
возможностей  ребенка:  задание  должно  лежать  в  зоне  умеренной  трудности,  но  быть
доступным.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать  пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.  

      В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком.  Для  одних  детей  на  первый  план  выступает  ликвидация  пробелов  в  знаниях
учебного  материала;  для  других  -  формирование  произвольной  деятельности,  выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики
и  т.  д.  Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,  интеллектуальных  и
эмоциональных  перегрузок,  проведение  своевременных  лечебно-оздоровительных
мероприятий.  

 

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы
Таблица  

Направления Основное содержание работы Специалист
ДОУ

Развитие  речевых
навыков

Развитие артикуляционной моторики;
формирование фонематического восприятия;
развитие слухового внимания, памяти;
развитие  умения  передавать  ритмический
рисунок;
развитие произносительной стороны речи;
развитие просодической стороны речи;
работа над слоговой структурой речи;
развитие  пассивного  и  активного  словаря;
формирование  и  совершенствование
грамматического  строя  речи  (навыков
словообразования,  словоизменения,
согласования  в  речи  по  родам,  падежам  и
числам);
формирование  понимания  и  использования  в
речи предложно-падежных конструкций;
развитие связной речи и речевого общения;
формирование  фонетико-фонематической
системы языка и навыков звукового анализа и
синтеза;
 обучение элементам грамоты;
развитие  игровой  и  театрализованной
деятельности;
развитие координации речи с движением;
формирование  умения сохранять  правильную
осанку.

Учитель-логопед



Формирование
целостной
картины мира

Формирование  знаний  и  представлений
ребенка о себе, своей семье, стране, в которой
он живет, окружающем мире: мире природы и
мире предметов;
 сенсорное  развитие;  развитие  высших
психических  функций;  организация
познавательно
исследовательской  и  опытно-
экспериментальной деятельности;
формирование общепринятых норм поведения
и нравственных качеств;
развитие  познавательного  интереса,
любознательности, расширение кругозора;
гендерных и патриотических чувств;
формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, в природе;
развитие  коммуникативных  навыков
взаимодействия;
овладение  нормами  и  правилами  здорового
образа жизни;
развитие координации речи с движением.

    Воспита
тель,

    учитель
-логопед

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование представлений о цвете, форме,
величине;
развитие  счетных  навыков  (счет,  пересчет,
отсчет);
формирование  представлений  о  числовом
ряде;
развитие  умения  соотносить  число  (цифру)
количество;
знакомство с цифрами;
развитие  пространственной  ориентировки  в
пространстве, на листе бумаги и плоскости;
развитие ориентировки во времени;
развитие  конструктивно  –  модельной
деятельности;
совершенствование  графических  навыков  и
развитие зрительно - моторной координации;
развитие  общей  и  мелкой   моторики,
координационных способностей;
формирование  умения сохранять  правильную
осанку.

  Воспитат
ель

Развитие
продуктивных
видов
деятельности

Развитие эстетического вкуса;
формирование интереса к изодеятельности;
формирование  навыков  продуктивной
деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование);
обогащение сенсорного опыта;
развитие  зрительного  восприятия,  зрительно-
моторной  координации;  развитие  мышления,
внимания, памяти, воображения.

   Воспита
тель



Ознакомление с
художественной
литературой

Формирование  и  развитие  интереса  к
произведениям  литературы;  -  формирование
представлений  о  различных  литературных
жанрах;
развитие  познавательного  интереса,  устной
диалогической и монологической речи;
развитие воображения, устойчивости, объема и
концентрации внимания.

  Воспитат
ель,
 учитель-логопед

Развитие
сюжетно-ролевой
игры и
театрализованной
деятельности

Обогащение социально – игрового опыта детей;
побуждение к самостоятельному распределению
ролей;
развитие  игровых  умений;  формирование
умения  выбирать  удобное  место  для  игры  и
организовывать игровую обстановку, подбирать
необходимый  игровой  материал  и  атрибуты;
развитие  речи  и  коммуникативные
способностей;
развитие  театрализованной  деятельности;
формирование  доброжелательных
взаимоотношений;
развитие  мышления,  внимания,  памяти,
воображения.

  Воспитат
ель,
 учитель-логопед

Развитие
эмоционально-
волевой сферы

Развитие  высших  психических  функций;
подготовка детей к школе;
развитие саморегуляции и самоконтроля;
развитие эмоционально – волевой сферы;
снижение уровня тревожности;
элементы психогимнастики;
песочная терапия;
арт-терапия;
сказкотерапия.

Педагог-
психолог

Развитие
музыкальных
способностей

Развитие интереса к музыке;
формирование  навыка  культуры  слушание
музыки;
формирование навыков выразительного пения;
развитие  песенного  творчества;  развитие
навыков  музыкально-ритмических  движений  и
танцевально-игрового творчества;
развитие театрализованной деятельности;
развитие  умения  согласовывать  движения  с
музыкой  (коррекционная  ритмика  по  методу
Кисицыной М.А. и Бородиной И.Г.);
развитие  координация  речи  с  движениями
(использование  упражнений  для  улучшения
мышечного  тонуса,  силы,  ловкости,  быстроты,
точности  движений,  ритмичности,
пластичности);
развитие  зрительно-пространственной
ориентировки  (комплекс  упражнений,
направленный  на  развитие  ориентировки  в
собственном теле и окружающем пространстве);

  Музыкал
ьный
руководитель



артикуляционная  гимнастика  (комплексы
упражнений  игрового  характера  для
артикуляционных  мышц,  проговаривание
звуков, пропевание звуков);
развитие общей и мелкой моторики;
развитие  слухового  внимания,  памяти,
воображения;
формирование саморегуляции и самоконтроля.

Развитие
физических
качеств

Развитие  общей  и  мелкой  моторики;
организованная  физкультурная  деятельность
коррекционной  направленности;  развитие
тактильно-кинестетической чувствительности;
развитие  зрительно-пространственной
ориентировки;
развитие  ориентировки  в  собственном  теле  и
окружающем пространстве.

Инструктор  по
физ. культуре

 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы   воспитателя  с  детьми  в
режимных моментах 

Формы 
коррекционной 
работы

Содержание коррекционной работы

Утренняя
гимнастика

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
-  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  двигательной  активности,
ориентировки в пространстве.
- Развитие зрительного и слухового внимания.

Артикуляционная
гимнастика

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата.
-  Формировать  умение  правильно  и  четко  проговаривать  звуки
родного языка.

Гимнастика
пробуждения

-  Развивать  умение  понимать  и  принимать  инструкцию.  Развитие
общей и мелкой моторики, двигательной активности, ориентировки в
пространстве.
- Развитие зрительного и слухового внимания.

Дидактическая игра
-  Закрепление  знаний,  навыков  и  умений  детей,  полученных  на
коррекционных занятиях.

Сюжетно-ролевая
игра

-  Закрепление  умений  организовывать  и  поддерживать  игровую
деятельность.
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
-  Обогащение предметного словаря,  словаря признаков,  глагольного
словаря.
- Развитие диалогической и монологической речи.

Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию
учителя-логопеда

- Артикуляционная гимнастика и дыхательная гимнастика.
-  Выполнение  упражнений,  на  коррекцию:  фонематического
восприятия,  звукопроизношения,  лексико  -  грамматической  стороны
речи, - связной речи.
- Координация речи с движением.
-  Выполнение  игр  и  упражнений  на  развитие  высших  психических
функций.

Индивидуальная - Развивать саморегуляцию и самоконтроль.



коррекционная
работа по заданию
педагога-психолога

- Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления.
- Сенсорного восприятия.
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.

Досуги,  праздники,
театрализованная

- Развитие творческого воображения.
- Развитие мелкой и общей моторики.

деятельность - Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия Развитие
диалогической и монологической речи.

Прогулка
(подвижные игры)

- Развивать наблюдательность, формировать целостную  картину
мира
- Коррекция психических процессов (внимание, память,
восприятие)
- Развитие двигательной активности, коммуникативной
стороны  речи,  ориентировки  в  пространстве,  эмоционально-волевой
сферы.

Культурно-
гигиенические
навыки

- Развитие мелкой моторики
- Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления.
- Развитие зрительно-пространственной ориентировки.
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.

Трудовая
деятельность

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.
- Обогащение предметного словаря, словаря  признаков,
глагольного словаря.
- Развитие диалогической и монологической речи.
- Развитие общей и мелкой моторики.
- Развитие сенсорного восприятия

Индивидуальная форма коррекционной работы 

Специалист
ДОУ

Направление и основное содержание работы

Учитель –  логопед Коррекционная работа по развитию речевых процессов:
- Развитие артикуляционной моторики.
- Формирование навыков правильного звукопроизношения.
- Развитие фонематических процессов.
- Коррекция звуко-слоговой структуры речи.
-  Расширение,  уточнение  и  систематизация  пассивного  и  активного
словаря.
-  Развитие  грамматических  операций  (словоизменение,
словообразование, согласование по родам, падежам и числам).
- Формирование и развитие связной речи.

Воспитатель,
учитель –  логопед

Работа, направленная на развитие познавательных процессов:
-  Развитие  устойчивости  внимания,  способности  к  концентрации,
распределению и переключению внимания.
-  Развитие  мыслительной  деятельности,  операций  анализа,  синтеза,
обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования.
-  Развитие  способности  к  запечатлению,  сохранению,  и
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти.
- Развитие воображения.
- Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.
-  Развитие  общей  и  мелкой  моторики,  зрительно-моторной
координации, подготовка руки к письму.



- Развитие пространственной и временной ориентации.
- Формирование навыков саморегуляции и самооценки деятельности.

Воспитатель -  Индивидуальная  работа  по  рекомендациям  учителя-логопеда,
психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической
культуре.
- Сенсорное развитие
- Развитие общей и мелкой моторики
- Развитие навыков продуктивной деятельности

Психолог - Развитие эмоционально-волевой сферы.
- Индивидуальная психологическая помощь.
-  Выявление  проблем  психологического  характера,  связанных  с
проблемами в психофизическом развитии и их коррекция
- Элементы психогимнастики
- Песочная терапия
- Арт-терапия

Музыкальный
руководитель

-  Развитие  речевой  и  двигательной  сферы  ребенка  с  помощью
музыкально – ритмических упражнений.
- Координация дыхания и голосообразования.
- Развитие певческих навыков.

Инструктор по физ.
культуре

-  Развитие  основных  физических  способностей:  силы,  ловкости,
выносливости, быстроты, гибкости и т.д.).
-  Развитие  пространственно-координационных  и  ритмических
способностей.
- Развитие мелкой моторики.
- Формирование и развитие умения произвольно управлять телом.

Описание  деятельности  по  психолого-педагогическому  сопровождению  детей
различных категорий.

Содержание деятельности основных участников ППк 

Деятельность на 
этапе подготовки
к консилиуму

Деятельность в рамках
психолого-педагогического

консилиума

Реализация решений консилиума

                                        1. Участник сопровождения – Педагог-психолог

Проведение
диагностической
работы:
диагностического
минимума  и
различных  схем
углубленной
диагностики  в
отношении  детей
с  ограниченными
возможностями
здоровья.
Подготовка
материалов  к
консилиуму.

Представление  участникам
консилиума  необходимой
информации  по  Психолого-
педагогическому  статусу
конкретных воспитанников и по
группам.

-  Участие  в  разработке
стратегии сопровождения.
Планирует  направления  и
формы психологической работы
в  рамках  сопровождения
конкретных  воспитанников  и
групп в целом.
Информирует  об  особенностях
личности,  феномене  развития

Проведение  психокорреционных  и
развивающих мероприятий.
Проведение  групповых  и
индивидуальных   консультаций  с
педагогами  и  родителями.
Планирование  совместной  работы  с
воспитателями.
Психологическое просвещение.



ребенка  на  момент
обследования:  познавательной
сферы  (развития  мышления),
тонкой  моторики;  особенности
поведения  и  общения
дошкольника;  особенности
мотивационной  сферы;
особенности  системы
отношений  ребенка  к  миру  и
самому  себе  (степень
тревожности, наличие страхов).
Дает  рекомендации  по
характеру  педагогической
поддержки.

2. Участник сопровождения - Воспитатель

Сбор
педагогической
информации  о
педагогических
аспектах  статуса
дошкольника
(собственные
наблюдения,
беседы  или
анкетирование
родителей,
специалистов-
предметников).

Представление  необходимой
педагогической  информации
участникам консилиума.
Участвует  в  разработке
стратегии сопровождения.
Планирует  формы  и
направления  работы  в  рамках
педагогического
сопровождения  конкретных
дошкольников  или  группы  в
целом.
Информирует  об  уровне
учебно-организационных  и
коммуникативных  умений;
работоспособности,  уровне
обученности  и  предметных
знаниях;  проблемах
взаимоотношений в коллективе;
особенностях  адаптации,
сложностях  поведения  во
взаимоотношениях  с
родителями.

Проведение  конкретных  форм
воспитательной  работы  в  рамках
решения консилиума.
Консультирование  родителей  по
вопросам  сопровождения
дошкольников.
Разработка  индивидуальных
стратегий  психологического
сопровождения  конкретных
дошкольников  и  их  последующая
реализация.

3. Участник сопровождения- Учитель-логопед

Обследование
состояния  речи  и
высших
психических
функций. Участие
в  экспертных
опросах  на  этапе
диагностического
минимума.
Предоставление
необходимой
информации  в
рамках

Информирует  о  состоянии
основных  компонентов  устной
речи  дошкольников:
звукопроизношение,
фонематическое  восприятие,
слоговая  структура,
грамматический  строй,
словарный запас, связная речь.
Планирует  направления  и
формы  логопедической  работы
в рамках сопровождения.

Разработка  индивидуальных
стратегий  логопедического
сопровождения  конкретных
дошкольников  и  их  последующая
реализация.
Участие  в  групповых  и
индивидуальных консультациях.
Работа  с  содержательными  и
методическими  аспектами  учебных
программ.
Консультирование родителей.



подготовки  к
консилиуму.

    Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных
коррекционных  мероприятий  определяются  результатами  проведенного  диагностического
обследования и включают в себя следующие задачи: 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 
• формирование  психологического  базиса  для  развития  высших  психических

функций; 
• целенаправленное формирование высших психических функций; 
• формирование ведущих видов деятельности; 
• коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 
• развитие коммуникативного опыта детей. 

    Каждая задача программы решается при тесном взаимодействии всех специалистов:
воспитателей,  узких  специалистов  (музыкальный  руководитель,  инструктор  по

физической  культуре),  педагога-психолога,  учителя-логопеда.  В  программе  указывается,
какой специалист будет принимать непосредственное участие в решении конкретной задачи
или оказывать опосредованную помощь воспитателю в виде консультаций, рекомендаций,
практических советов. 

Динамическое  диагностическое  обследование  (в  январе) позволяет  определить
правильность  выбранных  путей,  методов,  содержания  коррекционной  работы  с  каждым
ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-
педагогической  работы  в  следующем  полугодии.  В  конце  года  (в  мае) определяется
динамика  и  результаты  работы  за  год,  составляется  прогноз  относительно  дальнейшего
развития ребенка. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  речевыми  нарушениями
(общее недоразвитие речи) 

Таблица  

Специалисты
ДОО

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Базовая и динамическая
диагностика

Организационно-
методическое
обеспечение

образовательного и
коррекционного процесса

Взаимодействие с
родителями

Воспитатель Педагогическая  диагностика.
Определение  уровня  развития
разных  видов  деятельности
ребенка,  особенностей
коммуникативной  активности
и  культуры,  уровня
сформированности  навыков
самообслуживания.
Объективное изучение условий
жизни и семейного воспитания
ребенка,  социально-
психологического  климата  и
стиля воспитания в семье.

Разработка  и  уточнение
индивидуальных
образовательных
маршрутов,  обеспечение
образовательной
деятельности  в
соответствии  с
избранными программами.
Реализация  рекомендаций
психолога, логопеда, врача
по  организации  режима,
развивающих  и
коррекционных  игр и т.д.

Помощь  в
обеспечении
законодательно
закрепленных
льгот детям с ОВЗ
и семьям, решение
конфликтных
социальных
проблем  в
пределах
компетенции.

Педагог- Психологическая диагностика. Консультирование, Беседы  с



психолог психотренинг,
психокоррекция,
психотерапия,  разработка
рекомендаций  другим
специалистам  по
организации  работы  с
ребенком с учетом данных
психодиагностики.

родителями  о
психических
особенностях
развития ребенка с
ОНР,
консультации  по
организации
коррекции
недостатков
развития.

Учитель-
логопед

Логопедическая диагностика.
.

Коррекция  и  развитие
речи,  разработка
рекомендаций  другим
специалистам  по
использованию
рациональных
логопедических приемов в
работе с детьми.

Оказание
логопедической
помощи  семьям
детей.

Музыкальный
руководитель

Диагностика  музыкальных
творческих  способностей.

Реализация  используемых
программ  музыкального
воспитания  с  элементами
музыкальной,
танцевальной,  театральной
терапии  с  учетом
рекомендаций психолога и
представлением  для
анализа  продуктов
детского творчества.

Оказание  помощи
родителям  в
развитии
музыкально-
творческих
способностей
детей  с  ОВЗ  в
семье.

Медицинская
сестра

Изучения  медицинского
анамнеза.

Обеспечение
повседневного  санитарно-
гигиенического  режима,
контроль  за  соматическим
и психическим состоянием
детей.

Оказание  помощи
семьям
воспитанников  в
проведении
лечебно-
профилактических
мероприятий.

 Коррекционные  мероприятия  для  детей  с  речевыми  нарушениями   (общее
недоразвитие речи) 

Таблица  

Перечень
коррекционных

мероприятий
Содержание

Планир
ование

Взаимодейс
твующие

специалисты
Индивидуальная
логопедическая помощь

Постановка  правильных
звуков,  артикуляционная
гимнастика,  прослушивание
правильной речи.

По  плану
учителя-
логопеда

Учитель-логопед.

Дыхательная
гимнастика

Дыхательная  гимнастика,
звуковая  дыхательная
гимнастика.

Ежедневно
Воспитатель,
учитель- логопед.

Артикуляционная Комплексы  упражнений Ежедневно Учитель-логопед,



игровая
гимнастика в группе

игрового  характера  для
артикуляционных  мышц,
проговаривание  звуков,
пропевание звуков.

воспитатель,
музыкальный
руководитель.

Пальчиковая гимнастика
Игровые  упражнения  для
развития  мелкой  моторики
руки.

Ежедневно
Учитель-логопед,
воспитатель.

Сюжетно-ролевая
ритмическая гимнастика
логопедической
направленности

Выполнение  сюжетных
музыкальных  комплексов
физических  упражнений  с
проговариванием звуков, слов,
предложений,  пением  (на
основе  сюжетно-ролевой
ритмической гимнастики).

1 раз в
неделю

музыкальный
руководитель,
воспитатель.

Массаж  речевого
аппарата

Активное  механическое
воздействие  различными
приемами  (поглаживание,
растирание,  вибрация  и
поколачивание,  плотное
нажатие)  на  периферический
речевой аппарат.

По
назначению
Учителя-
логопеда Учитель-логопед

Индивидуальная
психологическая помощь

Выявление  проблем
психологического  характера,
связанных  с  логопедическими
проблемами и их коррекция.

По  плану
педагога-
психолога

Педагог-психолог,
учитель-логопед,
воспитатель.

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Специфика
национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья,  а  именно для детей с тяжелыми  нарушениями
речи, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья. Нормативный срок обучения по программе
дошкольного образования   возможен  в  течение   3  лет.  Возраст  детей,  на  который
ориентирована АОП: дети от 4 до 7  лет.

- Национально-культурные особенности: 

В  Донецкой Народной Республике проживают около 138 национальностей . Самыми

многочисленными  являются  русские  –  83,6  % ,  украинцы –  15,4  % ,  армяни  –  0,1  % ,

белорусы - 0,1 % и греки - 0,1 % . В нашем любимой Горловке мы чаще всего ,исходя из

переписи населения , можем встретить русских – 83 % , украинцев – 15,2 % , армян - 0,1 % ,

белоруссов - 0,1 %

- Климатические особенности: 

Климат является элементом географической среды, который активно воздействует на

почву,  растительность,  рельеф,  водоем  ы.  Формируется  он  под  влиянием  физических

процессов  (приход-расход  солнечной  энергии,  атмосферная  циркуляция,  теплообмен,

влагообмен  на  земной  поверхности  и  в  атмосфере)  и  географических  факторов

(географическая  широта,  высота  над  уровнем  моря,  рельеф  местности,  подстилающая



поверхность),  в  результате сложного взаимодействия и взаимосвязи солнечной радиации,

циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности.

Донецкий  регион  расположен  в  благоприятных  климатических  условиях.  Климат

континентальный,  более  умеренный  в  западной  части.  Характеризуется  значительными

суточными, годовыми и абсолютными (до 80 градусов) колебаниями температур воздуха,

небольшим  количеством  осадков,  четко  выраженными  оттепелями,  частыми  туманами,

засушливо-суховейными атмосферными явлениями,  гололедными образованиями.  Все  это

объясняется  удаленностью  от  Атлантического  океана,  близостью  азиатского  материка,

который усиливает континентальность, рельефом местности, влиянием Азовского и Черного

морей.

На  протяжении  разных  эпох  климат  Земли  подвергался  изменениям.  Изменялись

погодные  условия,  одни  животные  и  растения  вымирали,  другие  -  адаптировались,

появлялись  новые.  Некоторые  изменения  климата  происходят  и  в  наше  время,  и

колоссальное значение имеет деятельность человека.  Автомобильные выхлопы, заводские

трубы, различные энергетические установки и другие созданные человечеством источники

загрязнения вместе выбрасывают в атмосферу около 22 миллиардов тонн углекислого газа и

других парниковых газов в год. Вследствие этого климат Земли становится более теплым,

происходит глобальное потепление. Атмосферные осадки - выпадающая из облаков вода в

виде дождя, града или инея. Они питают реки, обогащают почву влагой, необходимой для

плодородия. Распределяются осадки в Донецком регионе очень неравномерно: наибольшее

их количество выпадает на Донецком кряже (500-550 миллиметров), наименьшее (380-400

миллиметров)  -  в  южных районах  Донецкой  области.  На  территории  Донбасса  снежный

покров  образуется  повсеместно,  но  в  отдельные  годы  он  неустойчив.  На  территории

Донбасса господствующие ветры в холодное время - восточные и юго-восточные. В целом,

климатические условия в Донецком регионе благоприятны. Достаточное количество тепла и

света,  продолжительность  вегетационного  периода  способствуют  развитию

сельскохозяйственного  производства,  выращиванию  самых  разнообразных  культур  и

получению высоких урожаев.

- Социально-демографические особенности: 

Современная численность населения Донбасса составляет 7,19 млн. чел. В городах 

проживает почти 90% населения. Средняя плотность составляет 137 чел/км² (Донецкая обл.- 

180 чел/км², Луганская – 94 чел/км²). В Донбассе наблюдается естественная и механическая 

убыль населения. Процент населения старше трудоспособного возраста в городах составляет 

почти 25%, а в селах - 28%. Трудоспособное население региона в среднем составляет более 

53%, молодежь-21%, пенсионеры-26%. В половой структуре людности женщины 

количественно преобладают. 

III. Организационный раздел 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся,



включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разрабатываются соответствующие

локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и других обучающихся.

Организуется системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со

стороны ПМПК по развитию инклюзивного образования образовательных организаций,

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования

обучающихся с ТНР.

3.1. Материально-технического  обеспечения  Программы,  обеспеченности
методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания
соответствует  ОП  ДО  МБДОУ  №100  https://ds-luchik-mariupol-
r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми
образовательными потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 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.

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
соответствует  ОП  ДО  МБДОУ  №100  https://ds-luchik-mariupol-
r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-rganizatsii/dokumenty/svidetelstvo-
o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

3.1.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной
среды.



    Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом  помещении  в
соответствии с Программой обеспечивают: 

Свойство Характеристика

Содержательнонасы
щенная

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в  том  числе  с  песком  и  водой);   двигательную активность,  в  том  числе
развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и
соревнованиях;
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
 возможность  самовыражения  детей.  Для  детей  младенческого  и  раннего
возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые
и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой
деятельности с разными материалами.

Трансформируемая
Предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональная

Предполагающая:
 возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих
жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных  материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах
детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-заместителей  в
детской игре).

Вариативная

Предполагающая:
 наличие  в  организации  или  группе  различных  пространств  (для  игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек  и   оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

Доступная

Предполагающая:
 доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
осуществляется образовательная деятельность;
 свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все  основные  виды детской  активности;   исправность  и
сохранность материалов и оборудования.

Безопасная
Предполагает  соответствие  всех  элементов  предметно-развивающей  среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Свойства развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии с
ФГОС ДО)



        Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять
свои  способности  не  только  в  организованной  образовательной,  но  и  в  свободной
деятельности,  стимулирует  развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности.

         Предметно-развивающее пространство организуется так, чтобы каждый ребенок
имел возможность упражняться в умении наблюдать,  запоминать,  сравнивать,  добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого.

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

         Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда
способствует  эмоциональному  благополучию  каждого  воспитанника.  Обстановка
максимально  приближена  к  домашней,  чтобы  снять  стрессообразующий  фактор.
Эмоциональная  насыщенность  —  одна  из  важных  составляющих  развивающей  среды.
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному
развитию.

        Группу компенсирующей направленности часто посещают моторно неловкие,
плохо  координированные  дети,  поэтому  уделяется  особое  внимание  соблюдению правил
охраны  жизни  и  здоровья  детей.  Групповые  помещения  и  кабинеты  не  загромождены
мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и
кромки мебели закруглены.

         Наполнение развивающих центров в  групповом помещении и  в  кабинете
логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической
теме, поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.

         Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащённых
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
стимульное оборудование).

       Подробное планирование содержания развивающей предметно пространственной
среды  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  и  зонированием  представлено  в
«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет»  -  (Издание  третье,
переработанное и  дополненное в  соответствии с  ФГОС ДО) Н.  В.  Нищева –  СПб:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г.;

3.1.5 Кадровые условия реализации Программы.

Воспитание  и  обучение  дошкольников  с  ОВЗ  должны  осуществлять  специально
подготовленные  высококвалифицированные  кадры:  учителя-дефектологи
(олигофренопедагоги,   тифлопедагоги,  сурдопедагоги),  учителя-логопеды,  педагоги-
психологи, тьюторы, ассистенты-помощники, знающие психофизические особенности детей
с  ОВЗ  с  учетом  их  нозологических  особенностей  и  владеющие  методиками
дифференцированной коррекционной работы с ними. 

При  работе  с  детьми  с  ОВЗ  (группа  с  речевыми  нарушениями)  в  группах
комбинированной  направленности,  дополнительно  предусмотрены  должности
педагогических  и  иных  работников,  в  соответствии  с  «Порядком  организации  и



осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»,  утвержденным
Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373.

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а
также повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений,
прохождение  процедуры  аттестации,  самообразование,  что  способствует  повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы.

В  целях  эффективной  реализации  Федеральной  программы  созданы  условия  для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права
педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования
не реже одного раза в три года за счет средств Организации.

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией Воспитательного
процесса:

Наименование должности
(в  соответствии  со  штатным
расписанием)

Функционал,  связанный  с  организацией  и
реализацией воспитательного процесса

Заведующий  -управление воспитательной деятельностью на
уровне  ДОО (У);

-создание  условий,  позволяющих
педагогическому  составу  реализовать
воспитательную деятельность;

проведение  анализ  итогов  воспитательной
деятельности в ДОО (У)  за учебный год;

-планирование воспитательной деятельности
 в  ДОО  (У)  на  учебный  год,  включая

календарный  план  воспитательной  работы  на
учебный год;

-реглирование воспитательной деятельности в
ДОО (У);

-контроль  за  исполнением  управленческих
решений по воспитательной деятельности в ДОО (У)
(в  том  числе  осуществляется  через  мониторинг
качества

организации  воспитательной  деятельности  в
ДОО (У)).

Старший воспитатель - организация  воспитательной  деятельности  в  ДОО
(У);

- разработка необходимых для организации
воспитательной  деятельности  в  ДОО  (У)

нормативных  документов  (положений,  инструкций,
должностных  и  функциональных  обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и др.);
- анализ  возможностей  имеющихся  структур  для

организации воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной

деятельности;
- организация  практической  работы  в  ДОО  (У)  в

соответствии с календарным планом воспитательной
работы;

- проведение мониторинга состояния воспитательной
деятельности  в  ДОО  (У)  совместно  с



Педагогическим советом;
- организация  повышения  квалификации  и

профессиональной  переподготовки  педагогов  для
совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей;

–  проведение  анализа  и  контроля
воспитательной  деятельности,  распространение
передового  опыта  других  образовательных
организаций;

-  формирование  мотивации  педагогов  к
участию  в  разработке  и  реализации  разнообразных
образовательных и социально значимых проектов;
- информирование  о  наличии  возможностей  для

участия педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение  сайта  ДОО  (У)  информацией  о

воспитательной деятельности;
- организация  повышения  психолого-педагогической

квалификации воспитателей;
- организационно-координационная  работа  при

проведении  общесадовых  воспитательных
мероприятий;

- участие  воспитанников  ДОО  (У)   в  районных  и
городских конкурсах и т.д.;

- организационно-методическое  сопровождение
воспитательной  деятельности  педагогических
инициатив;

- создание  необходимой  для  осуществления
воспитательной деятельности инфраструктуры;

- развитие  сотрудничества  с  социальными
партнерами;

стимулирование  активной  воспитательной
деятельности педагогов

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление  социологических  исследований

дошкольников;
- организация  и  проведение  различных   видов

воспитательной работы;
–  подготовка  предложений  по  поощрению

дошкольников  и  педагогов  за  активное  участие  в
воспитательном процессе.

Воспитатель
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед

- обеспечивание  занятий  с  дошкольниками
творчеством, медиа, физической культурой;

- формирование  у  дошкольников  активной
гражданской позиции, сохранение и приумножение
нравственных,  культурных и  научных ценностей  в
условиях современной жизни, сохранение традиций
ДОО (У);

–  организация  работы  по  формированию
общей культуры будущего школьника;



- внедрение здорового образа жизни;
-  внедрение  в  практику  воспитательной

деятельности  научных  достижений,  новых
технологий образовательного процесса;
- организация участия дошкольников в мероприятиях,

проводимых  районными,  городскими  и  другими
структурами в рамках воспитательной деятельности;

Помощник воспитателя - совместно  с  воспитателем  обеспечивает  занятие
дошкольников  творчеством,  трудовой
деятельностью;

участвует  в  организации  работы  по
формированию общей культуры будущего школьника

Медицинские работники  ведение  учета  отсутствующих  по  болезни
детей,  а  также  изоляция  заболевших
воспитанников для избежания инфицирования
остальных;

 ежедневный  обход  группы  для  выявления
заболевших  детей,  а  также  ведения  журнала
посещаемости;

 ведение  санитарно-просветительской  работы
как  среди  воспитателей,  так  и  среди
родителей;

 планирование  графика  вакцинации  детей  в
зависимости от состояния их здоровья;

 ведение  медицинской  документации  в
соответствии с принятыми правилами;

 планирование мероприятий, направленных на
улучшение адаптации детей к детскому саду;

 информирование руководства детского сада о
состоянии здоровья воспитанников.

3.1.6. Режим и распорядок дня, учебный план, календарный учебный график.
соответствует  ОП  ДО  МБДОУ  №100 https://ds-luchik-mariupol-

r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-
gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

п.п.  3.5. стр. 279

       Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта,  психологических и

характерологических  особенностей  детей,  количество  их  в  подгруппах  варьируется  по
усмотрению логопеда.

       Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:
1. по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильной речи;
2. по формированию связной речи;
3. фонетические  занятия (формирование  звукопроизношения,  развитие

фонематического слуха и слоговой структуры).



Примерный перечень занятий

День недели Тип занятий Время
Понедельни
к

1.Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  1/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 2.
2.  Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  2/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 1

9.00-9.25
9.40-10.10

Вторник 1.Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  1/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 2.
2.  Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  2/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 1

9.00-9.25
9.40-10.10

Среда Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 9.00-12.40

Четверг 1.Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  1/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 2.
2.  Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  2/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 1

9.00-9.25
9.40-10.10

Пятница 1.Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  1/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 2.
2.  Подгрупповое  занятие  логопеда,  группа  2/  подгрупповое
занятие воспитателя, группа 1

9.00-9.25
9.40-10.10

  Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанников
соответствует ОП ДО МБДОУ №100 

https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html

Одной теме уделяется одна – одна неделя. Тема отражается в подборе материалов,

находящихся  в  группе  и  центрах  развития.  Для  каждой возрастной группы разработано

комплексно-тематическое планирование.

 Комплексно – тематическое планирование для детей с ТНР 
        Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса учитывает

особенности речевого и психофизического развития детей с общим недоразвитием речи и
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда,
воспитателей и специалистов дошкольного образовательного учреждения.

Примерное комплексно – тематическое планирование в разновозрастной группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР

на 2023-2024 учебный год.
Месяц
неделя

Тема Возраст Содержание работы

Сентябр
ь
1-3 
неделя

Мониторинг
До свидание, 
лето.
Детский сад.
Игрушки.

4-5 лет Выявлять  особенности  общего  и  речевого
развития  детей:  состояния  компонентов  речевой
системы,  соотношения  развития  различных
компонентов  речи,  сопоставление  уровня  развития
языковых  средств  с  их  активизацией.  Заполнять
диагностические карты.
Формировать, пополнять и закреплять знания детей
о  детском  саде,  профессиях  в  саду  и  режимных
моментах.
Обогащать словарь по теме: «Игрушки»

5-6 лет

6-7 лет



Сентябр
ь
4 неделя

Огород. 
Овощи.

4-5 лет Обобщать  первичные  представления  об  осени  по
существенным  признакам  сезона  (созревание
овощей, уборка урожая). Расширять знания детей об
овощах,  месте  их  произрастания  и  этапах
выращивания;  формировать  умение  описывать
овощи по форме, цвету и величине.

Огород. 
Овощи.

5-6 лет Расширять  представления  детей  об  овощах  (цвет,
форму, размер, запах, вкус). Уточнять знания детей о
том,  что  овощи  растут  в  огороде  на  грядках,  их
регулярно  поливают,  собирают  урожай  осенью.
Пополнять  словарь  детей  существительными  по
лексической теме. Закреплять обобщающее понятие
«овощи».  Воспитывать  у  детей  уважительное
отношение к труду работников сельского хозяйства.

Овощи.
Труд 
взрослых на 
полях и 
огородах.

6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о сборе
урожая овощных культур, о труде взрослых на полях
и  огородах.  Расширять  представления  детей  об
овощах  (цвет,  форму,  размер,  запах,  вкус).
Расширять словарный запас у детей по лексической
теме.  Закреплять  обобщающее  понятие  «овощи».
Закреплять у детей знания о пользе употребления в
пищу овощей.

Октябрь
1 неделя

Сад. 
Фрукты.

4-5 лет Обобщать  первичные  представления  об  осени  по
существенным  признакам  сезона  (созревание  и
уборка  фруктов).  Расширять  представления  о
фруктах,  местах  их  произрастания,  цвете,  форме,
размере, о способах и пользе употребления в пищу

Сад. 
Фрукты. 
Ягоды.

5-6 лет Расширять  представления  детей  о  фруктах  (цвет,
форму, размер, запах, вкус). Уточнять знания детей о
том,  что  фрукты  растут  в  саду  на  деревьях,  за
фруктовыми  деревьями  ухаживают,  собирают
урожай  осенью.  Пополнять  словарь  детей
существительными по лексической теме. Закреплять
обобщающее  понятие  «фрукты».  Пополнять
активный  словарь  детей  названиями  основных
(зелёный,  жёлтый,  красный)  и  оттеночных
(оранжевый,  фиолетовый,  розовый)  цветов.
Закреплять  у  детей  знания  о  пользе  употреблении
фруктов в пищу.

Фрукты. 
Ягоды
Труд 
взрослых в 
саду.

6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о сборе
урожая плодовых культур, о труде взрослых в садах.
Расширять  представления  детей  о  фруктах  (цвет,
форму,  размер,  запах,  вкус).Расширять  словарный
запас  у  детей  по  лексической  теме.  Закреплять
обобщающее понятие «фрукты». Закреплять у детей
знания о пользе употребления в пищу фруктов.

Октябрь
2 неделя

Осень.
Признаки 
осени.

4-5 лет Формировать  и  обогащать  элементарные
представления  об  осени  на  основе  ознакомления  с
существенными  признаками  сезона.  Уточнять  и
расширять словарь по теме «Осень»: осень, погода,



корзина,  расти,  идти,  дуть,  теплый,  солнечный,
дождливый

Осень.
Признаки 
осени.
Осенние 
месяцы.

5-6 лет Продолжать  формировать  обобщенные
представления  об  осени  как  времени  года,
приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям  в  природе,  явлениях  природы.
Расширять  и  активизировать  словарь  по  теме:
«Осень».  Познакомить  с  названиями  осенних
месяцев. Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе.

Осень.
Признаки 
осени.
Ранняя и 
поздняя 
осень.
Осенние 
месяцы.

6
-7 лет

Расширять знания детей об осени как времени
года;  о  существенных  признаках  сезона:
похолодание,  сокращение  светового  дня,  холодные
затяжные  осадки,  отлёт  птиц  в  тёплые  края.
Закреплять  у  детей  понятия  «ранняя»  -  «золотая
осень».

Октябрь
3 неделя

Деревья. 
Лес. Грибы и
ягоды.

4-5 лет Расширять  представления  о  многообразии
природных явлений осенью, о сезонных изменениях
в  природе.  Расширять  представление  детей  о
деревьях,  обучать  названию  деревьев  по  листьям,
плодам,  семенам,  характерным  особенностям
стволов.
Обобщать  первичные  представления  об  осени  по
существенным признакам сезона (сбор ягод и грибов
в  лесах).  Расширять  представления  о  грибах  и
ягодах,  местах  их  произрастания,  цвете,  форме,
размере,  отличительных  особенностях.  Развивать
навыки безопасного поведения в природе и культуры
поведения в природе

Деревья.
Лес. Грибы и
ягоды.

5-6 лет Расширять  представления  детей  о  деревьях
(лиственные,  хвойные,  фруктовые;  названия частей
деревьев).  Закреплять  у  детей  умения  различать
деревья  по  листьям,  плодам,  семенам,  стволам.
Закреплять  знания  детей  о  таком  природном
явлении, как листопад. Пополнять активный словарь
детей названиями деревьев. Закреплять обобщающее
понятие «деревья».

Формировать  первичные  представления  об
экосистемах, природных зонах. Формировать у детей
представления  о  дарах  осеннего  леса,  о  ягодах  (о
пользе,  о  строении,  о  том,  как можно приготовить
ягоды).  Познакомить  детей  со  съедобными  и
ядовитыми  ягодами.  Формировать  у  детей  умение
различать ягоды по внешнему виду. Активизировать
словарь  детей  по  данной  теме.  Закреплять
обобщающие  понятия  «лес»,  «ягоды».  Уточнять
знания детей о том, что ягоды растут в саду и в лесу;
на  кустах,  на  деревьях,  и  на  земле;  гроздьями,  по
одному. Закреплять навыки безопасного поведения в



природной среде

Деревья.
Лес. Грибы и
ягоды.

6-7 лет Расширять  представления  детей  о  деревьях
(лиственные,  хвойные,  фруктовые;  названия частей
деревьев:  корни,  ствол,  крона,  ветки,  листья).
Закреплять  обобщающее  понятие  «деревья».
Закреплять  у  детей  умения  различать  деревья  по
листьям,  плодам,  семенам,  стволам.  Расширять
представления  о  способах  распространения  семян.
Закреплять  знания  детей  о  таком  природном
явлении, как листопад.

Закреплять знания детей об осени. Закреплять
представления  об  осени  как  времени  года,
приспособленности  растений  к  изменениям  в
природе,  явлениях  природы.  Обогащать  знания
сравнивать  природу  ранней  и  поздней  осени.
Расширять  представления  о  съедобных  и
несъедобных  ягодах  (съедобные  –  малина,  калина,
брусника  и  т.  п.;  несъедобные  –  волчья  ягода),
которые распространены в средней полосе России.

Октябрь
4 неделя

Одежда. 4-5 лет Закреплять  обобщающее  понятие  «одежда».
Расширять  и  конкретизировать  представления  об
одежде,  ее  видах,  назначении,  деталях,  из  которых
она  состоит.  Развивать  умение  выбирать  одежду  с
учетом  сезонности  и  различных  условий,  для
комфорта и охраны здоровья.

Одежда. 5-6 лет Расширять знания детей о предметах одежды:
названия  одежды,  назначение  и  отличительные
признаки,  детали  одежды,  как  изготавливается
одежда.  Развивать  умение  выбирать  одежду  в
соответствии  с  сезоном.  Закреплять  обобщающее
понятие «одежда» .Поощрять бережное и аккуратное
отношение  к  своей  одежде.  Познакомить  с
профессией швея.

Одежда
Материал, из
 которого
шьют
 одежду.

6-7 лет Обобщать и систематизировать представления
детей об одежде, о головных уборах, о материалах
изготовления,  о  процессе производства.  Закреплять
обобщающие понятий «одежда», «головные уборы».
Закреплять  умение  подбирать  одежду,  головные
уборы,  с  учетом сезонности  и  различных условий,
для комфорта и охраны здоровья.

Ноябрь
1 неделя

Головные
уборы.
Обувь

4-5 лет Закреплять  обобщающее  понятие  «обувь».
Расширять  и  конкретизировать  представления  об
обуви, ее видах, назначении, деталях, из которых она
состоит.  Формировать навык различения одежды и
обуви.  Развивать  умение  выбирать  обувь  с  учетом
сезонности  и  различных  условий,  для  комфорта  и
охраны здоровья.

Головные
уборы.
Обувь.

5-6 лет Расширять  знания  детей  о  предметах  обуви:
названия  различных  видов  обуви,  назначение  и
отличительные  признаки,  детали  обуви  (голенище,
подошва, каблук, ремешки, шнурки, язычок), как и



из  каких  материалов  изготавливается  обувь,  как
ухаживать  за  обувью.  Развивать  умение  выбирать
обувь соответственно сезону и ситуации. Закреплять
обобщающее  понятие  «обувь».  Познакомить  с
профессией сапожник.

Головные
уборы.
Обувь.
Материал, из
 которого
сделана
обувь

6-7 лет Обобщать и систематизировать представление
детей  об  обуви,  о  материалах  изготовления,  о
процессе  производства.  Закреплять  обобщающее
понятие  «обувь».  Закреплять  умение  подбирать
обувь,  с  учетом  сезонности  и  различных  условий,
для комфорта и охраны здоровья.

Ноябрь.
2 неделя

Продукты
питания

4-5 лет Обобщать знания о продуктах питания. О пользе и
вреде. Закреплять обобщающее понятие «Продукты
питания». Познакомить с профессией продавец.

Продукты
питания.

5-6 лет Обобщать  знания  о  продуктах  питания.
Закреплять  обобщающее  понятие  «Продукты
питания».  Расширять  знания   о  пользе  и  вреде
различных продуктов. Классификация продуктов.

Продукты
питания.
Виды
продуктов.

6-7 лет Обобщать  знания  о  продуктах  питания.
Закреплять  обобщающее  понятие  «Продукты
питания».  Расширять  знания   о  пользе  и  вреде
различных  продуктов.  Классификация  продуктов.
Познакомить  с  различным  производством
продуктов.

Ноябрь.
3 неделя

Посуда 4-5 лет Закреплять  обобщающее  понятие  «посуда».
Уточнять  и  расширять  словарь  по  теме  «Кухня»,
«Посуда».  Расширять  и  конкретизировать
представления о посуде, её назначении, о материале
и  частей  из  которых  она  состоит.  Воспитывать  у
детей бережное отношение к посуде.

Посуда.
Виды
посуды.

5-6 лет Расширять  знания  детей  о  посуде:  названия
предметов  посуды,  из  чего  она  сделана,  где
хранится. Познакомить детей с назначением посуды.
Формировать  у  детей  умение  различать  чайную,
столовую,  кухонную  посуду.  Обогащать  словарь
детей  названиями  частей  посуды  (носик,  крышка,
ручки,  края,  стенки,  донышко).  Закреплять
обобщающие  понятия  «посуда»,  «чайная  посуда»,
«столовая посуда», «кухонная посуда».

Посуда.
Виды
посуды.
Материалы,
из
которых
сделана
 посуда.

6-7 лет Закреплять  обобщающее  понятие  «Посуда».
Развивать  умение  дифференцировать  кухонную,
столовую  и  чайную  посуду.  Обозначать  внешние
признаки,  деталей  посуды,  материалов  из  которых
она изготовлена. Расширять представления о посуде
(праздничной,  сказочной)  для  различных
праздничных мероприятий, о способах сервировки и
украшения новогоднего стола.

Ноябрь.
4 неделя

Перелетные
и
зимующие

4-5 лет Расширять представление детей о зимующих
и  перелетных   птицах,  их  внешнем  виде,  образе
жизни и повадках, познакомить детей с названиями



птицы. зимующих  птиц:  воробей,  голубь,  синица,  сорока.
Учить  выделять  характерные  особенности
зимующих  птиц.  Формировать  желание  наблюдать
за птицами, заботиться и подкармливать их.

Зимующие
птицы.

5-6 лет Расширять представление детей о зимующих
и  перелетных   птицах.  Обогащать  представления
детей о зимующих  птицах: голоса, повадки птиц, их
жильё.  Формировать  обобщающее  понятие
«зимующие птицы». Наблюдать за птицами во время
прогулок,  развивать  умение  у  детей  различать
зимующих  птиц  по  их  внешнему  виду.  Поощрять
проявления  заботы  и  бережного  отношения  к
зимующим птицам.

Зимующие
птицы.
Перелетные
птицы.
Подготовка
птиц

 к
отлету.

6-7 лет Развивать представление о жизни птиц, о том, 
что большинство птиц образуют пары для 
высиживания и выведения птенцов, совместное 
проживание в стае помогает птицам выжить, в т.ч. во
время перелета в теплые страны. Расширять 
представления об экосистемах, природных зонах. 
Обогащать представление о подготовке птиц к 
отлету.

Ноябрь.
5 неделя

Домашние
животные  и
их
детеныши.

4-5 лет Формировать  представления  о  домашних
животных и их детенышах. Обогащать знания детей
о внешнем виде, образе жизни и повадках домашних
животных, о их пользе для человека.  Формировать
обобщённое  понятие  «домашние  животные».
Воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к
домашним животным.

Формировать представления о внешнем виде,
образе  жизни  и  повадках  домашних  птиц.
Познакомить  детей  с  названиями  домашних  птиц:
петух, курица цыплёнок, утка, утенок, гусь, гусенок,
индюк,  индюшонок.  Расширять  знание  детей  о
пользе и  уходе за  ними.  Формировать обобщённое
понятие «домашние птицы».

Домашние
животные  и
их
детеныши.

5-6 лет Расширять  знания  детей  о  домашних
животных:  названия  животных,  названия  их
детёнышей,  внешние  признаки,  чем  питаются,  где
живут,  какую пользу приносят людям,  почему они
называются домашними. Формировать обобщающее
понятие  «домашние  животные».  Воспитывать
любовь и бережное отношение к животным.

Формировать представления о внешнем виде,
образе жизни и повадках домашних птиц. Расширять
знание детей о пользе и уходе за ними. Закреплять
обобщённое понятие «домашние птицы».

Домашние
животные  и
их
детеныши.

6-7 лет Закреплять  названия  домашних  животных  и
их  детёнышей.  Расширять  представления  детей  о
характерных  признаках,  повадках  домашних
животных,  о  пользе  для  человека.  Закреплять
понятие  «домашние  животные».  Расширять  и



систематизировать представления о животноводстве,
как сельскохозяйственной отрасли нашей страны.

Формировать представления о внешнем виде,
образе жизни и повадках домашних птиц. Расширять
знание детей о пользе и уходе за ними. Закреплять
обобщённое понятие «домашние птицы».

Декабрь.
1 неделя

Зима.
Признаки
зимы.

4-5 лет Закреплять  обобщающее  понятие  «зима»,
уточнять  и  развивать  словарь  по  теме  «Зима».
Расширять  и  конкретизировать  представления  о
зиме, явлениях живой и неживой природы зимой.

Зима.
Признаки
зимы.

5-6 лет Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как
временем года.  Пополнять активный словарь детей
названиями  зимних  месяцев.  Формировать
первичный  исследовательский  и  познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять  знания  детей  об  особенностях  зимней
природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные
ветры), особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.

Зима.
Признаки
зимы.
Зимние
месяцы

6-7 лет Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как
временем года.  Пополнять активный словарь детей
названиями  зимних  месяцев.  Формировать
первичный  исследовательский  и  познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять  знания  детей  об  особенностях  зимней
природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные
ветры), особенностях деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой

Декабрь.
2 неделя

Дикие
животные  и
детеныши

4-5 лет Формировать  представления  о  диких
животных и их детенышах. Обогащать знания детей
о  внешнем  виде,  образе  жизни  и  повадках  диких
животных.  Закреплять  представления  о
приспособлении  диких  животных  в  природных
условиях:  маскировка,  заготовка  запасов  на  зиму,
уход  в  спячку.  Формировать  обобщённое  понятие
«дикие  животные».  Развивать  навыки  безопасного
поведения  в  природе  и  культуры  поведения  в
природе.

Дикие
животные  и
детеныши.

5-6 лет Расширять  знания  детей  о  диких  животных:
названия  животных,  названия  их  детёнышей,
внешние  признаки,  повадки,  чем  питаются,  где
живут,  почему  они  называются  дикими.
Формировать  обобщающее  понятие  «дикие
животные».  Воспитывать  любовь  и  бережное
отношение к животным. Закреплять представления о
том,  что  общаться  с  животными  необходимо  так,
чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.

Дикие
животные  и
детеныши.
Подготовка

6-7 лет Пополнять и закреплять знания детей о диких
животных  средней  полосы:  названия  животных,
названия их детёнышей, внешние признаки, повадки,
чем питаются, где живут, о том, как готовятся они к



животных  к
зиме.

зиме,  почему  они  называются  дикими.  Закреплять
обобщённое  понятие  «дикие  животные».
Воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к
животным.  Закреплять  знания  о  правилах
безопасного поведения в природе

Декабрь.
3 неделя

Животные
жарких  и
холодных
стран.

4-5 лет Формировать  представления  детей  о
животных  жарких  и  холодных  стран:  названия
животных, чем питаются, где живут, о том, почему
они называются дикими. Познакомить с животными
в  зоопарке.   Закреплять  знания  о  правилах
безопасного поведения в зоопарке.

Животные
жарких  и
холодных
стран.

5-6 лет Пополнять и закреплять знания детей о диких
животных  жарких  и  холодных  стран:  названия
животных,  названия  их  детёнышей,  внешние
признаки, повадки, чем питаются, где живут, о том,
как  готовятся  они к  зиме,  почему они называются
хищными  и  травоядными.  Закреплять  знания  о
правилах безопасного поведения в зоопарке.

Животные
жарких  и
холодных
стран.
Детеныши  и
повадки

6-7 лет Пополнять и закреплять знания детей о диких
животных  жарких  и  холодных  стран:  названия
животных,  названия  их  детёнышей,  внешние
признаки,  повадки,  чем  питаются,  где  живут.
Обогащать  понятиями  о  хищных  и  травоядных
животных»  .Закреплять  знания  о  правилах
безопасного поведения в зоопарке.

Декабрь.
4 неделя

Новый год 4-5 лет Формировать  представления  о  новогоднем
празднике.  Знакомить  с  основами  праздничной
культуры.  Формировать  эмоционально-
положительное  отношение  к  предстоящему
празднику,  желание  активно  участвовать  к  его
подготовке. Уточнять и расширять словарь по теме
«Новый  год».  Продолжать  знакомить  детей  с
традициями  празднования  Нового  года  в  России.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.

5-6 лет Привлекать  детей  к  активному
разнообразному участию в подготовке к празднику и
его  проведении.  Закладывать  основу  праздничной
культуры.  Развивать  эмоционально-положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,  желание
активно  участвовать  в  его  подготовке.  Поощрять
стремление  поздравлять  близких  с  праздником,
преподносить  подарки,  сделанные  своими  руками.
Познакомить  с  традициями  празднования  Нового
года  в  различных  странах.  Формировать  умение
составлять рассказ из личного опыта о новогоднем
празднике.

6-7 лет Привлекать  детей  к  активному  участию  в
подготовке  к  празднику  и  его  проведении.
Поддерживать  чувство  удовлетворения,
возникающее  при  участии  в     коллективной



предпраздничной     деятельности.     Поощрять
стремление  поздравить  близких  с  праздником,
преподнести  подарки,  сделанные  своими  руками.
Продолжать знакомить с  традициями празднования
Нового  года  в  различных  странах.  Развивать
эмоционально  положительное  отношение  к
новогоднему  празднику,  желание  активно
участвовать в его подготовке.

Январь.
1  неделя

Зимние
каникулы

4-5 лет ____

5-6 лет
6-7 лет

Январь.
2 неделя

Мониторинг.
Зимние
забавы.

4-5 лет Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как
временем года. Закреплять представления о зимних
забавах,  зимних  видах  спорта.  Развивать  у  детей
потребность  в  двигательной  активности.
Воспитывать  у  детей здоровый дух соперничества,
взаимовыручки.

5-6 лет Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как
временем года. Закреплять представления о зимних
забавах,  зимних  видах  спорта.  Развивать  у  детей
потребность  в  двигательной  активности.
Воспитывать  у  детей здоровый дух соперничества,
взаимовыручки.

6-7 лет Продолжать  знакомить  детей  с  зимой  как
временем года. Закреплять представления о зимних
забавах,  зимних  видах  спорта.  Развивать  у  детей
потребность  в  двигательной  активности.
Воспитывать  у  детей здоровый дух соперничества,
взаимовыручки.

Январь.
3 неделя

Человек.
Части тела.

4-5 лет Продолжать  знакомить  с  частями  тела
человека.   Обогащать  номинативный   словарь.
Словообразование  по  образцу.  Воспитывать
культурно-гигиенические навыки.

Человек.
Части тела.

5-6 лет Закреплять  название  частей  тела  человека.
Обогащать   словарь.  Воспитывать  культурно-
гигиенические навыки.

Человек.
Части  тела.
Семья.

6-7 лет Закреплять  название  частей  тела  человека.
Обогащать   словарь.  Воспитывать  культурно-
гигиенические  навыки.  Познакомить  с  термином –
семья.  С  членами  семьи.  Развивать  эмоционально-
положительное отношение к членам своей семьи.

Январь.
4 неделя

Дом  и  его
части

4-5 лет Формировать  представления  о  доме.
Обогащать знания детей о  частях дома.  Развивать
навыки безопасного поведения дома.

Дом  и  его
части

5-6 лет Обогащать  знания  детей  о  доме  и   частях
дома.   Развивать  навыки  безопасного  поведения
дома.  Формировать  умение  составлять  рассказ  из
личного опыта о своем доме, своей комнате

Дом.
Квартира.
Части дома.

6-7 лет Обогащать  знания  детей  о  доме  и   частях
дома.  Познакомить  с  понятиями:  квартира,
многоэтажный дом.  Развивать навыки безопасного



поведения  дома.  Формировать  умение  составлять
рассказ из личного опыта о своем доме/квартире.

Январь
5 неделя

Мебель 4-5 лет Закреплять  обобщающее  понятие  «мебель».
Расширять  и  конкретизировать  представления  о
мебели,  ее  назначении,  частях,  из  которых  она
состоит.  Воспитывать  бережное  отношение  к
мебели.

Мебель 5-6 лет Расширять  представления  детей  о  мебели:
названия предметов мебели, их части (столешница,
ножка,  сиденье,  подлокотник,  спинка,  дверца,
ручка),  внешние признаки (цвет,  форма),  материал,
из  которого  она  изготовлена.  Закреплять
представления о домашней мебели, предназначенной
для  спальни,  столовой,  кухни;  о  назначении
различных  видов  мебели.  Закреплять  обобщающее
понятие «мебель». Познакомить детей с профессией
столяр и инструментами для изготовления мебели

Мебель.
Назначение
мебели.
Части
мебели.
Материалы,
из
которых
сделана
мебель

6-7 лет Расширять  и  систематизировать
представления  детей  о  предметах  мебели  и  их
назначении.  Различать  и  называть  детали  мебели.
Закреплять  обобщающие  понятия  «мебель»,
«кухонная», «столовая», «гостиная мебель», «мебель
для  спальни».  Познакомить  с  профессией  столяр.
Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек
изменяет  предметы,  совершенствует  их  для  себя  и
других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и
комфортной.

Февраль.
1 неделя

Бытовые
приборы  –
домашние
помощники.

4-5 лет Формировать представления детей о бытовых
приборах и их назначении. Закреплять обобщающее
понятие  «бытовые  приборы».  Развивать  навыки
безопасного  поведения  дома   и  использование
бытовых приборов в присутствии взрослых.

Бытовые
приборы  –
домашние
помощники.

5-6 лет Расширять  и  систематизировать
представления  детей  о  бытовых  приборах  и  их
назначении.  Различать  и  называть  детали  бытовых
приборов.  Закреплять  обобщающее  понятие
«бытовые приборы», Побуждать детей к пониманию
того,  что  человек  изменяет  предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая
жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развивать
навыки  безопасного  поведения  дома   и
использование  бытовых  приборов  в  присутствии
взрослых.

Бытовые
электроприб
оры

6-7 лет Расширять  и  систематизировать
представления  детей  о  бытовых  приборах  и  их
назначении.  Различать  и  называть  детали  бытовых
приборов.  Закреплять  обобщающее  понятие
«бытовые приборы», Побуждать детей к пониманию
того,  что  человек  изменяет  предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая
жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развивать



навыки  безопасного  поведения  дома   и
использование  бытовых  приборов  в  присутствии
взрослых.

Февраль.
2 неделя

Транспорт. 4-5 лет Формировать  представления  о  транспорте.
Знакомить  детей  с  видами  транспорта.  Частями
транспорта.  Закреплять  обобщающее  понятие
«транспорт» Виды транспорта.

 Воспитывать  уважение  к  людям,  которые
работают на транспорте.

Транспорт.
 Виды
транспорта.

5-6 лет Расширять представления детей о транспорте:
виды  транспорта  (наземный,  воздушный,  водный,
подземный,  железнодорожный),  назначение  разных
видов  транспорта,  названия  частей  разных
транспортных  средств,  названия  профессий  людей,
которые  работают  на  транспорте.  Закреплять
обобщающее  понятие  «транспорт».  Закреплять
представления  о  необходимости  и  пользе  труда
взрослых.  Знакомить  детей  с  профессиями
работников  транспорта  (шофер,  водитель,  летчик,
капитан, водитель, кондуктор). Познакомить детей с
особенностями  работы  данных  профессий.
Воспитывать уважение к людям, которые работают
на транспорте.

Транспорт.
Виды
транспорта.
Трудовые
действия.

6-7 лет Закреплять  обобщающее  понятие
«транспорт».  Расширять  знания  детей  о  видах
транспорта  (наземный,  подземный,
железнодорожный,  воздушный,  водный),  о  группах
на  которые  можно  разделить  наземный  транспорт
(легковой и грузовой).

Закреплять представления о необходимости и
пользе  труда  взрослых.  Знакомить  детей  с
профессиями  работников  транспорта  (шофер,
водитель,  летчик,  капитан,  водитель,  кондуктор).
Познакомить детей с особенностями работы данных
профессий. Воспитывать уважение к людям, которые
работают на транспорте.

Февраль.
3 неделя

Наша армия 4-5 лет Формировать  представления  детей  о
Российской  армии.  Рассказывать  о  трудной,  но
почетной обязанности защищать Родину. Расширять
гендерные  представления,  формировать    у
мальчиков    стремление    быть    сильными,
смелыми,   стать защитниками Родины; воспитывать
у  девочек  уважение  к  мальчикам  как  будущим
защитникам Родины

Наша армия. 5-6 лет Расширять представления детей о Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  её
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны
храбро  сражались  и  защищали  нашу  страну  от
врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  в  духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными



родами  войск  (пехота,  морские,  воздушные,
танковые  войска),  боевой  техникой.  Расширять
гендерные  представления,  формировать    у
мальчиков    стремление    быть    сильными,
смелыми,   стать защитниками Родины; воспитывать
у  девочек  уважение  к  мальчикам  как  будущим
защитникам Родины

Наша армия.
Военные
профессии.
Военный
транспорт

6-7 лет Систематизировать  представления  детей  о
Российской  армии.  Рассказывать  о  трудной,  но
почетной обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны
храбро  сражались  и  защищали  нашу  страну  от
врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  в  духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами  войск  (пехота,  морские,  воздушные,
танковые  войска),  боевой  техникой.  Расширять
гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками  Родины;  воспитывать  у  девочек
уважение  к  мальчикам  как  будущим  защитникам
Родины

Февраль
4 неделя

Профессии.
Инструменты

4-5 лет Формировать представления о важности труда
взрослых, о профессиях. Уточнять и активизировать
словарь по теме «Профессии». Создать условия для
расширения и обобщения у детей представлений о
профессиях.  Знакомить  детей  разными
профессиями.  Воспитывать  уважение  к  людям,
которые работают

Профессии.
Инструменты

5-6 лет Расширять  представления  о  профессиях
людей;  о  трудовых  действиях.  Познакомить  с
инструментами  и  материалами,  необходимыми для
работы.

Профессии.
Инструменты

6-7 лет Закреплять  представления  о  профессиях
людей; о трудовых действиях. Закрепить знания об
инструментах  и  материалах,  необходимыми  для
работы.

Март.
1 неделя

Весна.
Мамин
праздник

4-5 лет Развивать  представления  о  весеннем
государственном празднике – 8 марта. Воспитывать
у  детей  доброе  и  заботливое  отношение  к  своей
маме,  бабушке:  желание  помогать  им,  радовать  их
своими добрыми поступками и делами. Привлекать
детей  к  изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям.

Весна.
Мамин
праздник.

5-6 лет Расширять  представления  о  весеннем
государственном  празднике  –  8  марта.  Привлекать
детей  к  изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям.  Воспитание  бережного  и  чуткого
отношения  к  самым  близким  людям,  потребности
радовать близких людей добрыми делами.

Весна.
8 марта.

6-7 лет Расширять  представления  о  весеннем
государственном  празднике  –  8  марта.  Привлекать



детей  к  изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям.  Воспитание  бережного  и  чуткого
отношения  к  самым  близким  людям,  потребности
радовать близких людей добрыми делами.

Март.
2 неделя

Весна.
Приметы
весны.

4-5 лет Уточнять представления о смене времен года.
Формировать у детей обобщенные представления о
весне  как  времени  года,  о  признаках  весны,
приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям в природе.

Весна.
Приметы
весны.

5-6 лет Расширять представления о весне как времени
года, о приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Обогащать активный словарь
детей  названиями  весенних  месяцев.  Расширение
знаний о  характерных признаках  весны;  о  прилете
птиц;  о  связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  и  сезонными  видами  труда;  о  весенних
изменениях в природе.

Весна.
Признаки
весны.
Весенние
месяцы.

6-7 лет Расширять представления о весне как времени
года, о приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Обогащать активный словарь
детей  названиями  весенних  месяцев.  Расширение
знаний о  характерных признаках  весны;  о  прилете
птиц;  о  связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  и  сезонными  видами  труда;  о  весенних
изменениях в природе.

Март.
3 неделя

Перелетные
птицы

4-5 лет Расширять представление детей о перелетных
птицах, их внешнем виде, образе жизни и повадках,
познакомить детей с  названиями перелетных птиц:
грач,  скворец,  ласточка.  Формировать обобщающее
понятие  «перелетные  птицы».   Формировать
желание  наблюдать  за  птицами,  заботиться  и
подкармливать их.

Дикие
животные
весной.

5-6 лет Расширять представление детей о перелетных
птицах.  Обогащать  представления  детей  о
перелетных птицах: голоса, повадки птиц, их жильё.
Учить  выделять  характерные  особенности
перелетных птиц.  Наблюдать  за  птицами во  время
прогулок,  развивать  умение  у  детей  различать
зимующих  птиц  по  их  внешнему  виду.  Поощрять
проявления  заботы  и  бережного  отношения  к
зимующим птицам.

Дикие
животные
весной.

6-7 лет Развивать представление о жизни птиц, о том,
что  большинство  птиц  образуют  пары  для
высиживания  и  выведения  птенцов,  совместное
проживание в стае помогает птицам выжить, в т.ч. во
время  перелета  в  теплые  страны.  Расширять
представления  об  экосистемах,  природных  зонах.
Обогащать представление о жизни перелетных птиц
по возвращению в родные места.

Апрель
1 неделя

Домашние
птицы

4-5 лет Формировать представления о внешнем виде,
образе  жизни  и  повадках  домашних  птиц.



Познакомить  детей  с  названиями  домашних  птиц:
петух, курица цыплёнок, утка, утенок, гусь, гусенок,
индюк,  индюшонок.  Расширять  знание  детей  о
пользе и  уходе за  ними.  Формировать обобщённое
понятие «домашние птицы».

Домашние
птицы

5-6 лет Формировать представления о внешнем виде,
образе жизни и повадках домашних птиц. Расширять
знание детей о пользе и уходе за ними. Закреплять
обобщённое понятие «домашние птицы».

Домашние
птицы  и
птенцы.

6-7 лет Формировать представления о внешнем виде,
образе  жизни  и  повадках  домашних  птиц  и  их
птенцов. Расширять знание детей о пользе домашних
птиц для человека.

Апрель.
1 неделя

Аквариумные
и
пресноводные
рыбы

4-5 лет Формировать представления об аквариумных
рыбках,  их  внешнем виде,  образе  жизни,  уходе  за
ними.  Формировать  представления  о  рыбах,
обитающих в реках. Находить отличия между ними.
Формировать обобщающее понятие «рыбы».

Аквариумные
и
пресноводные
рыбы

5-6 лет Уточнять  представления  об  аквариумных  и
пресноводных  рыбах.  Познакомить  с  названиями
рыб.  Расширять  представления  об  особенностях
внешнего вида, о строении тела. Закреплять правила
ухода  за  аквариумными  рыбами.  Формировать
обобщающее понятие «рыбы». Развивать первичные
экологические знания о вреде загрязнения водоемов,
так как в них обитают живые существа, в том числе
и рыбы.

Мир морей и
океанов.
Реки.

6-7 лет Расширять представления о жителях морей,
океанов  и  рек.  Познакомить  с  животными,
занесенными  в  Красную  книгу.  Расширять
представления  об  особенностях  внешнего  вида,  о
строении  тела.  Развивать  экологические  знания  о
вреде загрязнения водоемов, так как в них обитают
живые существа, в том числе и рыбы.

Апрель
2 неделя

Космос. 4-5 лет Формировать  представления  о  космосе,
космическом транспорте. Пополнять номинативный
словарь по теме Космос.

Космос. 5-6 лет Формировать  представления  о  космосе,
космическом  транспорте.  Расширять  знания  о
весенних государственных праздниках. Воспитывать
уважение  к  людям  отважной  профессии,  чувство
гордости за свою страну.

Космос.
Наша
планета

6-7 лет Расширять  представления  о  космосе,
космическом  транспорте.  Расширять  знания  о
весенних государственных праздниках. Воспитывать
уважение  к  людям  отважной  профессии,  чувство
гордости за свою страну.

Апрель
3 неделя

Правила
дорожного
движения

4-5 лет Формировать  правильное  поведение  на
дороге.  Познакомить  с  правилами  дорожного
движения.

Воспитывать  навыки  безопасного  поведения



на дороге.

Правила
дорожного
движения

5-6 лет Формировать  правильное  поведение  на
дороге.  Познакомить  с  правилами  дорожного
движения.

Воспитывать  навыки  безопасного  поведения
на дороге.

Скоро  в
школу.
Школьные
принадлежно
сти.
Безопасность

6-7 лет Расширять  и  обобщать  представления  о
школе,  об  учебе.  Формировать  интерес  к  учебе,
желания учиться в школе. Продолжать знакомить со
школьными принадлежностями и их назначением.

Воспитывать  навыки  безопасного  поведения
на дороге и в школе.

Апрель
4 неделя

Моя  Страна.
Мой город.

4-5 лет Формировать  представления  у  детей  о
традициях,  культуре  и  достопримечательностях
своего  города.   Формировать  понятие  –  Страна,
столица, город.

Моя  Страна.
Мой город.

5-6 лет Расширять представления у детей об истории,
традициях,  культуре  и  достопримечательностях
своего  города.  Познакомить  с  некоторыми
выдающимися людьми, прославившими наш город.
Расширять  понятие  –  Страна,  столица,  город.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине

Моя Страна.
Мой  город.
Село.

6-7 лет Расширять  представление  об  искусстве,
традициях и обычаях народа своего родного города.
Расширить  знания  о  календарных  праздниках,
обрядах  и  традициях  народов  Самарской  области.
Уточнить  понятия  –  Страна,  столица,  президент,
область, город.

Воспитывать  в  духе  патриотизма,  любви  к
Родине

Май
1 неделя

Работа  на
полях.
Откуда  хлеб
пришел?

4-5 лет Формировать  представления  о
сельскохозяйственных  работах  весной  в  поле.
Формировать  представления  о  процессе  появления
хлеба. Воспитывать уважение к труду взрослых.

Работа  на
полях.
 Откуда хлеб
пришел?

5-6 лет Расширять  представления  о
сельскохозяйственных  работах  весной  в  поле,  о
мерах по сохранению плодородия почвы на полях.
Формировать  представления  о  процессе  появления
хлеба.  Формировать  представления  о  работах,
проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Познакомить с профессиями на селе.

Систематизировать  представления  о  работах,
проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Познакомить  с  профессиями  на  селе.  Воспитывать
уважение к труду взрослых.

Работа  на
полях.
Профессии.
Откуда  хлеб
пришел?

6-7 лет Систематизировать  представления  о
сельскохозяйственных  работах  весной  в  поле,  о
мерах по сохранению плодородия почвы на полях.
Формировать  представления  о  процессе  появления
хлеба. Воспитывать уважение к труду взрослых.

Май День Победы 4-5 лет Систематизировать  представления  детей  о



2 неделя Стране.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  её
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны
храбро  сражались  и  защищали  нашу  страну  от
врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  в  духе
патриотизма, любви к Родине.

5-6 лет
6-7 лет

Май
3 неделя

Полевые  и
садовые
цветы

4-5 лет Формировать  представления  о  луговых
цветах.  Познакомить  с  некоторыми  названиями
луговых цветов:  одуванчик,  ромашка,  колокольчик,
лютики и садовых: роза, тюльпан, пион, ирис.

Полевые  и
садовые
цветы

5-6 лет Уточнять представления о луговых  и садовых
цветах:  названия,  строение.  Формировать  умение
узнавать  некоторые  луговые  и  садовые   цветы  по
внешним признакам

Полевые  и
садовые
цветы.
Комнатные
цветы.

6-7 лет Уточнять представления о луговых и садовых
цветах:  названия,  строение.  Формировать  умение
узнавать  некоторые  луговые  и  садовые   цветы  по
внешним признакам.

Май
4 неделя

Мониторинг.
Насекомые и
пауки

4-5 лет Формировать  представления  детей  о
многообразии  насекомых,  об  характерных
особенностях их внешнего вида, о местах обитания,
способах  передвижения,  питания.  Формировать
обобщённое  понятие  «насекомые».  Обогащать
знания о пользе и вреде насекомых.

Мониторинг.
Насекомые и
пауки

5-6 лет Формировать  представление  о  лете,  о
характерных  признаках  лета,  о
сельскохозяйственных работах  в  саду  и  огороде,  в
поле.  Развивать  умение  наблюдать  за  сезонными
изменениями в природе и устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями.
Расширять  и  уточнять  знания  детей  о  насекомых:
названия  насекомых,  образ  жизни,  маскировка
насекомых,  их  строение,  места  обитания,  чем
питаются, какую    пользу    или    вред    приносят.
Закреплять    обобщающее    понятие «насекомые».
Поощрять  наблюдение  за  насекомыми  во  время
прогулок.  Воспитывать  бережное  отношение  к
природе..

Мониторинг.
Насекомые и
пауки

6-7 лет Систематизировать знания детей о насекомых:
названия  насекомых,  образ  жизни,  маскировка
насекомых,  их  строение,  места  обитания,  чем
питаются,  какую  пользу  или  вред  приносят.
Закреплять  обобщающее  понятие  «насекомые».
Поощрять  наблюдение  за  насекомыми  во  время
прогулок.  Воспитывать  бережное  отношение  к
природе.

Май Мониторинг. 4-5 лет Формировать у детей обобщенные представления о



5 неделя Лето.
Признаки
лета.

лете,  приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям  в  природе.  Расширять  знания  о
характерных признаках лета

Мониторинг.
Лето.
Признаки
лета.

5-6 лет Расширять представления о лете как времени
года,  о  характерных  признаках  лета.  Обогащать
активный словарь детей названиями летних месяцев.
Обогащать  представления  о  жизнедеятельности
животных и растений в летний период.

Мониторинг.
Лето.
Признаки
лета.
Летние
месяцы.

6-7 лет Расширять представления о лете как времени
года,  о  характерных  признаках  лета.  Обогащать
активный словарь детей названиями летних месяцев.
Обогащать  представления  о  жизнедеятельности
животных и растений в летний период.

 
  3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Методическая литература соответствует ОП ДО МБДОУ №100 

https://ds-luchik-mariupol-r897.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-s-prilozheniyami.html



IV. Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация программы

Полное  наименование:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение «Ясли-сад № 100 «Лучик» комбинированного типа города Мариуполя

Сокращённое наименование: МБДОУ № 100 «Лучик»

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 6.00 до 18.00, в рамках пятидневной

рабочей недели, суббота и воскресенье-выходные дни. В учреждении дети могут находится с

кратковременным пребыванием до 4-х часов в день.

Основные  участники  реализации  Программы:  педагоги,  обучающиеся  (три  группы

общего развития, одна группа для детей с речевыми нарушениями) ,  родители (законные

представители).

Учреждение рассчитано на 70 мест.

Группы  комплектуются  по  возрастным  (одновозрастным  и  разновозрастным)

признакам

- одна группа раннего возраста от 1года до 3 лет;

- две группы для детей дошкольного возраста от 3-х лет до 7 лет;

- одна группа для детей с речевыми нарушениями – от 3-х до 7 лет.

Используемые Программы  МБДОУ  №100  реализует  Программу  с
учетом:

Группы Обязательная часть
Часть,  формируемая  участниками

образовательных отношений

Группа

дошкольного

возраста

ФАОП  ДО  –  утверждена

Приказом  Министерства

просвещения  Российской

федерации  №1022  от  24  ноября

2022г.

Реализуется  педагогическими

работниками  ДОО  во  всех

помещениях  и  на  территории

детского  сада,  со  всеми  детьми

ОВЗ.

Комплексная  образовательная

программа  дошкольного  образования

для  детей  с  тяжелыми  нарушениями

речи  (общим недоразвитием речи)  с  3

до  7  лет.  Н.В.  Нищева  –  СПб.:  ООО

«Издательство «Цветной мир», 2015.

Характеристики взаимодействия
педагогического коллектива МБДОУ №100 с

родителями (законными представителями) воспитанников:

Главными  целями  взаимодействия  педагогического  коллектива  с

семьями  обучающихся  дошкольного  возраста  являются:  обеспечение

психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности

родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  образования,  охраны  и

укрепления  здоровья  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного

возрастов;  обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  и  обучению  детей  в



условиях  МБДОУ  №100  и  семьи;  повышение

воспитательного потенциала семьи.
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