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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее –Программа) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 298» (далее - ДОО) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с тяжелым нарушением речи; 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива 

и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 

к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного 

и начального общего образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

Характеристика контингента обучающихся 
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В МАДОУ детский сад № 298 функционирует 3 группы компенсирующей 

направленности и 2 комбинированной группы. Посещают группы дети с 

различной структурой речевого дефекта. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи ( далее - ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Е.Р. Левина). 

Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; 

- с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 
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На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР) 

проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Не сформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• Заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• Трудностями различения звуков; 

• Особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является не сформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями: 

- дислалия; 

- ринолалия; 

- дизартрия; 

- алалия; 

- детская афазия; 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 
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Двуязычные дети 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с нарушениями речи на 

общих основаниях по направлению психолого-медико-педагогической 

комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть 

направлены в группу компенсирующей направленности для осуществления их 

лингвистического сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-

билингвов с нормальным речевым развитием, не в полной мере овладевших 

русским языком и посещающих массовые группы, осуществляется учителем 

русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую 

группу по направлению ТПМПК, учителем-логопедом после проведения 

психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной адаптированной программы разрабатывается индивидуальный 

маршрут развития воспитанника, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей 

двуязычного ребенка. 

Особенности развития детей с ТНР разного возраста: 

Дети 3 – 5 года жизни (младший дошкольный возраст) 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. Возрастают физические возможности детей: движения становятся 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают потребность 

в движении. В случае ограничения двигательной активности наблюдается 

перевозбуждение. В этот период происходит переход ребёнка к новым 

отношениям со взрослыми, сверстниками, предметным миром. В этот период 

развивается «кризис трёх лет», который свидетельствует о том, что прежний 

тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Задача взрослого – 

поддерживать стремление к самостоятельности. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со 

стороны взрослого. Дети пятого года жизни отличаются высокой активностью 

в разных видах деятельности, особенно быстро развивается система 

обследовательских действий, приёмы простейшего анализа, сравнения, умение 

наблюдать. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

Активно проявляется потребность в познавательном общении со 

взрослыми, возрастает целенаправленность действий, развивается интерес к 

общению со сверстниками. На пятом году жизни начинается осознание своей 

половой принадлежности. Развивается игра. 
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Дети 5 – 7 года жизни (старший дошкольный возраст) 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка, начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. Активизируется 

ростовой процесс: за год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются 

пропорции тела, совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. Происходят 

большие изменения высшей нервной деятельности: совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Развиваются возможности саморегуляции, эмоциональные реакции становятся 

более стабильными, уравновешенными. Повышается период 

работоспособности, ребёнок не так быстро утомляется. Под влиянием 

воспитания происходит переход от импульсивного поведения к поведению 

опосредованному правилами и нормами. Формируются представления 

социального морального плана. Значительно расширяются интеллектуальные 

возможности ребёнка. Ребёнок не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные 

связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы выходят за рамки ближайшего 

окружения детского сада и семьи. Ребёнок пытается самостоятельно 

осмыслить и объяснить полученную информацию. Возрастают возможности 

памяти, возникает намеренное запоминание, более устойчивым становится 

внимание. Происходит развитие всех психических процессов. Продолжает 

совершенствоваться речь: увеличивается словарь, развивается грамматический 

строй речи, связная монологическая речь. Возрастающая потребность старших 

дошкольников в общении со сверстниками в совместных играх и деятельности 

приводит к возникновению детского сообщества. Определяются игровые 

интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Более активно проявляется 

интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. На седьмом 

году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии детей, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
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возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

В МАДОУ д/с № 298 набор детей в речевые группы начинается с 4-х 

лет. Поэтому в своей работе мы обращаемся к среднему и старшему 

дошкольному возрасту. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
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действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

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

проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 
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9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) 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; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 



15 

 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

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 адаптированной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка с тяжелым нарушением речи 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 с ТНР и 
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основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают 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) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ТНР, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей с ТНР. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей С ТНР 

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 с ТНР. 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 с ТНР, 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 с 

ТНР. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в 

деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка с ТРН. 
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Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми ТНР в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

В группах компенсирующей направленности углубленное 

логопедическое обследование детей с ТНР осуществляется учителем-

логопедом. Углубленный педагогический мониторинг проводится в течение 

сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования 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). 

Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты, составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей, которая заполняется в 

сентябре и в мае с опорой на тестовую методику «Диагностика устной речи» 

Т.А. Фотековой (адаптированной для детей дошкольного возраста). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

От возраста к возрасту коррекционно-развивающая работа по Программе 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Многоаспектное содержание Программы учитывает особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, способствует грамотной 

организации коррекции отклонений в речевом развитии детей. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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 с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 

и педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 
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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 обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 
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формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Раздел Наименование Педагогические ориентиры 

Игра Сюжетно-ролевые игры • развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, поддерживать стремление детей играть 

со сверстниками, объединяясь в группы по 

несколько человек на основе личных симпатий 

и игровых интересов; 

• поощрять желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры; 

• учить детей использовать в игре 

предметы-заместители и воображаемые 

предметы; 

• учить детей воссоздавать в игре 

логическую цепочку игровых действий, 

объединенных в сюжет из четырех-шести 

смысловых эпизодов; 

• стимулировать, поощрять речевую 

активность детей в процессе игр и 

формировать у них коммуникативные умения 

и навыки; 

• закреплять способность актуализации 

слов в процессе творческих игр и игр с 

правилами; 

• знакомить детей со способами 

отражения в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных бытовых сюжетов на основе 

полученных представлений о жизни и труде 

взрослых; 

• воспитывать адекватное отношение 

детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного 

персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

• закреплять знакомые ролевые действия 

в соответствии с содержанием игры и умение 

использовать их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; 

• учить детей располагать атрибуты игры 

в пространстве комнаты, в игровом уголке, на 

плоскости стола и т.п.; 

• учить детей использовать в ходе игры 

различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

• стимулировать стремление детей 

выполнять действия с воображаемыми 
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объектами по образцу и по собственному 

замыслу; 

• учить детей создавать вместе со 

взрослым и сверстниками различные 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе строительно-

конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

• поддерживать стремление детей 

использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, 

трудовой, изобразительной деятельности; 

• формировать у детей умение брать на 

себя роль, называть себя именем персонажа, 

действовать в соответствии с ролью при 

косвенной помощи взрослого; 

• учить детей понимать намерения, 

мотивы поведения персонажа (овладевать 

техникой перевоплощения); 

• формировать у детей умение играть в 

строительно-конструктивные игры со 

знакомой сюжетной линией, изготавливать 

для этих игр с помощью взрослого простые 

игрушки, машинки, украшения; 

• поддерживать стремление детей 

взаимодействовать с игровым персонажем, 

учитывая игровую программу партнера; 

• учить детей передавать характер 

персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь (с помощью 

взрослого); 

• стимулировать детей к использованию 

основных игровых умений в новой игре; 

• учить детей изготавливать атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр (вместе со 

взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого); 

• развивать воображение детей, 

поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 

 Театрализованные игры • стимулировать желание детей 

включиться в спектакль, дополняя отдельные 

фразы в диалогах героев, развивать навыки 

эмоционального общения детей друг с другом 

и со взрослыми; 

• учить детей имитировать движения, 

голоса, «преображаться» в процессе 

театрализованных игр; 

• учить детей говорить от имени 

персонажа, отражая его подлинные намерения 

(Что задумал сделать? Что сказал? Что 

сделал?); 

• учить детей использовать предметы в 
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новом значении, исходя из игровой ситуации; 

• формировать игровые действия детей с 

изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство 

с заменяемыми предметами и отличающимися 

от реальных; 

• учить детей многообразному 

использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов; 

• развивать умение детей имитировать 

движения в пластике, в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя 

в образы животных, птиц, растений, 

насекомых, солнца, изображая работу 

двигателей; 

• уточнять представления детей о 

различных ролях; 

• учить детей принимать на себя роль, 

удерживать ее до конца игры, строить ролевое 

поведение; 

• учить детей учитывать игровую 

программу партнера в процессе игры; 

• учить детей самостоятельно выбирать 

для игры-драматизации игрушку, 

соответствующую тексту потешки, песенки, 

стихотворения, сказки; 

• формировать у детей невербальные 

(мимику, пантомимику, жест) и вербальные 

средства общения; 

• учить детей технике превращений (по-

другому двигаться, говорить, менять 

выражение лица); 

• учить детей наблюдать за действиями 

партнеров по игре; 

• развивать пространственно-временную 

ориентировку детей; 

• учить детей давать простые словесные 

характеристики главным и второстепенным 

героям театрализованных игр по сюжетам 

сказок и стихотворений; 

• учить детей изготавливать простые по 

технике исполнения атрибуты для 

театрализованных игр. 

 Игры с природными 

материалами 
• стимулировать стремление детей 

действовать вместе со сверстниками и 

наблюдать за преобразованием природных 

материалов, получать удовольствие от игры с 

ними; 

• знакомить детей с природными 

материалами и их свойствами; побуждать 

детей к экспериментированию с природными 

материалами, соблюдая меры безопасности и 

гигиены; 
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• формировать у детей умение адекватно, 

бережно и осторожно действовать с 

природными материалами; 

• развивать у детей орудийные действия, 

требующие понимания свойств материала и 

логики осуществляемых действий; 

• стимулировать чувствительность кожи, 

активизировать кровоток, тренировать мышцы 

рук детей; 

• развивать координацию движений 

обеих рук со зрительным прослеживанием; 

• обогащать антонимический словарь 

детей в процессе ознакомления с физическими 

свойствами материалов: мокрый ― сухой, 

легкий ― тяжелый, большой ― маленький, 

тает — не тает, подходить — отходить, в песке 

— на песке и т. п.; 

• стимулировать речевую активность 

детей в процессе игр с природными 

материалами. 

 Подвижные игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

• развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей; 

• развивать способность детей к точному 

управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскости; 

• формировать способность детей к 

реагированию на изменение положения тела 

во время перемещения в сухом бассейне, по 

сенсорным дорожкам и коврикам, по мягким 

модулям; 

• развивать тактильные, зрительные 

ощущения и представления, память, внимание 

детей; 

• проводить профилактику и коррекцию 

плоскостопия; 

• учить детей сохранять заданный темп 

во время передвижения по коврикам, на 

горках, плавания в сухом бассейне; 

• создавать благоприятные 

физиологические условия для нормального 

роста тела, позвоночника и восстановления 

правильного положения тела ребенка, исходя 

из его индивидуально-типологических 

особенностей; 

• проводить игровые закаливающие 

процедуры с использованием 

полифункционального оборудования 
(сенсорные тропы, сухой бассейн и др.), 

направленные на улучшение венозного тока и 

работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, 
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связок и сухожилий, снятие нервно-

психической возбудимости детей, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• обучать детей правильному 

динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование 

сердечно-сосудистой системы; 

• формировать способности детей к 

словесной регуляции движений (выполнение 

действий по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных и невербальных 

средств общения); 

• развивать игровую деятельность детей: 

движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со 

сценарием (волшебная дорожка в лес, 

тропинка в лесу, мостик, безопасная полоса 

для движения по болоту, купание в озере и т. 

п.); 

• стимулировать положительный 

эмоциональный настрой детей. 

Представления 

о мире людей и 

рукотворных 

материалах 

 • развивать любознательность детей, их 

желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные 

установки: «Почему это происходит?», 

«Почему он такой (по цвету, форме, величине 

и т.д.)?»; 

• развивать диалогическую и 

монологическую речь детей, поддерживая 

инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор, 

побуждая рассказывать о своих впечатлениях, 

высказываться по содержанию наблюдаемых 

объектов, действий людей, литературных 

произведений; 

• знакомить детей с занятиями и трудом 

взрослых; 

• укреплять образ «Я», расширять 

представления о собственных возможностях и 

умениях, об успехах других детей; 

• привлекать внимание детей к 

различным видам социальных отношений, 

учить передавать их в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх; 

• развивать способность детей выражать 

свое настроение, потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и 

других средств; 

• развивать стремление детей передавать 
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(изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных 

отношений; 

• расширять и закреплять представления 

детей о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, 

посуда и др.); 

• расширять и уточнять представления 

детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и 

др.); 

• продолжать формировать 

экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• расширять представления детей о 

праздниках (Новый год, день рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, 

спортивный праздник); 

•  расширять представления детей о 

художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и т.п.); 

•  продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания литературных 

произведений по ролям. 

Основное содержание 

• ребенок в мире игр и игрушек; 

• ребенок в семье; 

• ребенок и его дом; 

• ребенок в детском саду; 

• ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение); 

• ребенок познает мир техники. 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

 • формировать у детей представления о 

безопасном образе жизни: о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной 

безопасности, о правилах здорового образа 

жизни, о поведении в быту с последующим 

выделением наиболее значимых для обучения 

основам безопасности жизнедеятельности 

ситуаций и объектов; 

• обучать детей ориентировке в 

пространстве и познавательным действиям с 

материалами, необходимыми для организации 

игр на темы безопасности жизнедеятельности 

в различных ситуациях: реальных, 

отраженных в знаках, в образных игрушках, 

условных, символических; 

• учить детей принимать игровой образ 
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(роль): воспринимать пространственное 

расположение собственного тела и 

ориентировку от себя в окружающем 

пространстве помещения, на игровой уличной 

площадке; 

• обучать детей игровым и речевым 

образным действиям, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на 

улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с 

использованием отдельных элементов 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

• развивать психомоторику детей, 

обусловливающую точность выполнения 

действий с предметами и моделями; 

• обучать детей элементарным операциям 

внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и 

вербальном уровне; 

• развивать слуховое внимание: 

определение местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал 

автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 

свете светофора), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью 

«Звуки улицы»); 

• закреплять представления о сенсорных 

эталонах на основе уточнения цветовых 

сигналов светофора (заградительный и 

предупредительный), величины, цвета и 

формы знаков дорожного движения; 

• обогащать представления детей о труде 

взрослых; 

• – обогащать словарь импрессивной и 

экспрессивной речи детей (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал 

светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

машинист, пассажир, светофор, правила 

железнодорожного движения, знаки 

информации: больница, детский сад и др.); 

• развивать потребность детей в общении 

и формировать элементарные 

коммуникативные умения, способность 

взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

• учить детей отражать в речи 
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содержание выполненных игровых действий; 

• развивать умения детей переносить в 

игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии 

взрослого. 

Основное содержание 

• безопасность в доме (детском саду); 

• безопасность на улице, в природе; 

• игровая деятельность; 

• чтение художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. 

Труд  • стимулировать и поощрять стремление 

детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого;  

• формировать элементарные орудийные 

действия в процессе изготовления поделок из 

различных материалов; 

• формировать представления о воде как 

важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

• учить детей действовать с предметами 

домашнего обихода, предметами гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 

• способствовать накоплению детьми 

опыта самостоятельных действий в быту, 

способствующего развитию самоуважения, 

чувства собственного достоинства; 

• формировать основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе 

хозяйственно-бытовых действий и т. п.; 

• развивать общую и ручную моторику, 

координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе 

трудовых действий;  

• учить детей выполнять 

последовательную цепочку игровых действий, 

связанных с мытьем кукол, раздеванием и 

одеванием, сервировкой стола кукольной 

посудой, застилкой кукольной постели и т. д.; 

• учить детей применять реальные 

бытовые действия в играх с образными 

игрушками: укладывать куклу (мишку, 

зайчика) в постель; усаживать куклу за стол и 

«кормить» ее; мыть кукле руки без мыла и с 

мылом, вытирать руки куклы развернутым 

полотенцем; умывать лицо куклы и вытирать 

его развернутым полотенцем; мыть куклу-

голыша губкой без мыла и с мылом, вытирать 

ее развернутым полотенцем, вербализируя 

игровые действия; 

• стимулировать желание и интерес детей 

к трудовым операциям по соединению деталей 

для создания изделий; 
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• воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу при выполнении 

трудовых действий; 

• воспитывать взаимопомощь в процессе 

трудовых действий, умение благодарить друг 

друга за помощь. 

Основное содержание 

• хозяйственно-бытовой труд; 

• труд в природе; 

• ручной труд. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 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 педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя не директивное 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. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся 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 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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 (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Раздел Наименование Педагогические ориентиры 

Игра Сюжетно-ролевые игры • вызывать у детей интерес к творческим 

играм, желание поиграть в новую игру и 
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наполнить знакомую игру новым 

содержанием; 

• побуждать детей использовать в играх 

знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

• закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• предоставлять детям возможность 

обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

• учить детей использовать в новых по 

содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

• поддерживать желание детей 

изготавливать атрибуты для игры, учить их 

этому; 

• развивать воображение детей в ходе 

подвижных, сюжетноролевых и 

театрализованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

• формировать умение детей 

моделировать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, 

которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр; 

• учить детей создавать воображаемую 

игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные реакции по 

ходу игры; 

• закреплять кооперативные умения 

детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

• учить детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

• учить детей играть в дидактические 

игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр; 

• в процессе игровой деятельности 

формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к 

обучению в школе. 

 Театрализованные игры • приобщать детей к театральной 

культуре, знакомить их с назначением театра, 
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с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать 

сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми; 

• учить детей имитировать движения, 

голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

• учить детей использовать предметы в 

новом значении, исходя из игровой ситуации; 

• учить детей подробно характеризовать 

главных и второстепенных героев игры; 

• учить детей пересказывать 

произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

• учить детей согласовывать свои 

действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над 

спектаклем; 

• развивать в процессе режиссерской 

игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

• учить детей готовить сцену, декорации, 

театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским 

спектаклям (вместе со взрослыми); 

• учить детей формулировать главную 

идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и 

второстепенным героям. 

Представления 

о мире людей и 

рукотворных 

материалах 

 • продолжать развивать стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных 

отношений; 

• формировать представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. 

д.; 

• расширять и закреплять представления 

детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных 

сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.); 
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• расширять и уточнять представления 

детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.);  

• продолжать формировать 

экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• расширять представления детей о 

праздниках (Новый год, день рождения, день 

Конституции, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, выпускной праздник в 

детском саду, День знаний — 1 сентября, День 

учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники и 

др.); 

• расширять представления детей о 

художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и др.); 

• расширять словарный запас, связанный 

с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

• учить детей понимать и устанавливать 

логические связи (причина — следствие, часть 

— целое, род — вид). 

Основное содержание 

• жизнь ребенка среди взрослых и сверстников; 

• ребенок в мире игрушек и игр; 

• ребенок в семье; 

• ребенок в детском саду (детском доме); 

• ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом; 

• ребенок познает мир техники. 

Представления 

о мире людей и 

рукотворных 

материалах 

 • развивать любознательность детей, их 

желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные 

установки: «Почему это происходит?», 

«Почему он такой (по цвету, форме, величине 

и т.д.)?»; 

• развивать диалогическую и 

монологическую речь детей, поддерживая 

инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор, 

побуждая рассказывать о своих впечатлениях, 

высказываться по содержанию наблюдаемых 

объектов, действий людей, литературных 

произведений; 

• знакомить детей с занятиями и трудом 

взрослых; 
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• укреплять образ «Я», расширять 

представления о собственных возможностях и 

умениях, об успехах других детей; 

• привлекать внимание детей к 

различным видам социальных отношений, 

учить передавать их в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх; 

• развивать способность детей выражать 

свое настроение, потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и 

других средств; 

• развивать стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных 

отношений; 

• расширять и закреплять представления 

детей о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, 

посуда и др.); 

• расширять и уточнять представления 

детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и 

др.); 

• продолжать формировать 

экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

• расширять представления детей о 

праздниках (Новый год, день рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, 

спортивный праздник); 

•  расширять представления детей о 

художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и т.п.); 

•  продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания литературных 

произведений по ролям. 

Основное содержание 

• ребенок в мире игр и игрушек; 

• ребенок в семье; 

• ребенок и его дом; 

• ребенок в детском саду; 

• ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение); 

• ребенок познает мир техники. 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

 • побуждать детей использовать в 

реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных 

и чрезвычайных ситуациях, полученные в 
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ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т.п.; 

• стимулировать интерес детей к 

творческим играм, желание играть в новые 

игры с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, стандартно опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым 

содержанием; 

• формировать представления детей о 

труде взрослых, связанных с работой в 

стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой), водители 
транспортных средств, работники 

информационной службы и т.п.; 

• учить детей называть и набирать 

специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

• расширять и дополнять представления 

детей о действиях с игровыми материалами по 

правилам безопасности жизнедеятельности, 

по ориентировке в окружающем 

пространстве: сборка игровых конструкций 

(установка на штативах светофоров, знаков 

дорожного движения, знаков безопасности, 

расстановка макетов шлагбаумов, домов, 

деревьев и т.д.) в соответствии с правилами 

игры; 

• формировать элементарные 

представления о безопасном поведении в 

информационной среде: умение включить 

телевизор для просмотра конкретной 

передачи, допустимая продолжительность 

просмотра телевизионной передачи, 

включение компьютера и продолжительность 

занятий на нем, необходимость согласовывать 

свои действия со взрослыми; 

• учить детей создавать воображаемую 

игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, 

брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные и 

поведенческие реакции по ходу игры; 

• закреплять кооперативные умения 
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детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) 

и адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи детей, 

называя объекты, явления, ситуации по 

рассматриваемой теме, объяснять семантику 

слов (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, 

ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и 

т.п.); 

• поощрять проявления 

осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных 
ситуациях; 

• расширять, уточнять и 

систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира (загрязнение 

мест отдыха, неосторожные действия, 

наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.); 

• расширять, уточнять и 

систематизировать представления детей о 

безопасном для окружающей природы 

поведении, учить их выполнять правила без 

напоминания взрослых (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.); 

• формировать умения детей обращаться 

к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности. 

Основное содержание 

• безопасность в доме (детском саду); 

• безопасность на улице, в природе. 

Труд  • стимулировать и поощрять стремление 

детей к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

• продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность 
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оказывать помощь друг другу, взрослым, то 

есть тому, кто в ней нуждается; 

• учить детей выполнять хозяйственно-

бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по 

словесной просьбе взрослого; 

• совершенствовать трудовые действия 

детей; 

• совершенствовать зрительно-

двигательную координацию детей в процессе 

выполнения трудовых действий; 

• учить детей учитывать свойства 

материалов при выполнении поделок из них; 

• учить детей применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

• закреплять умения детей убирать 

игровые уголки, планировать вместе с 

педагогом свои действия (вытирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках, 

мыть игрушки и т.п.); 

• закреплять умения сервировки стола по 

предварительному плану-инструкции (вместе 

со взрослым); 

• продолжать учить детей подготавливать 

место для занятий с природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т.п.; 

• воспитывать у детей желание оказывать 

помощь взрослому в приготовлении пищи 

(салатов, винегретов, бутербродов, печения и 

др.);  

• воспитывать у детей желание трудиться 

на участке детской дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке 

(убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы вместе со 

взрослыми); 

• воспитывать бережное отношение детей 

к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т.п.); 

• пробуждать интерес детей к 

изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и 

ниток; 

• совершенствовать приемы работы детей 

с бумагой, картоном, природным материалом; 

• развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

• учить детей работать на ткацком станке 
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(индивидуально); 

• учить детей сшивать деревянной или 

пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы; 

• продолжать учить детей пользоваться 

ножницами; 

• учить детей заранее распределять 

предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 

• расширять и уточнять словарный запас 

детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда 

(самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, 

в природе, ручном); 

• совершенствовать связную речь детей 

при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания; 

• развивать планирующую и 

регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда 

Основное содержание 

• хозяйственно-бытовой труд; 

• труд в природе; 

• ручной труд. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 
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обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

Раздел Педагогические ориентиры 

Конструирование • закреплять конструктивные умения и навыки; 

• развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 

• развивать умение обыгрывать постройки сразу после их 

выполнения;  

• закреплять названия элементов строительных наборов (шар, 

кубик, брусок, кирпич, пластина); 

• формировать умение детей воспринимать и сравнивать 

элементы детских строительных наборов и реальные предметы по 
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размерам (понимая и употребляя при этом слова: большой, маленький, 

больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — 

низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению 

(понимая и употребляя слова внизу — наверху, рядом, около, близко — 

далеко, дальше — ближе); 

• продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая 

последовательность анализа) с помощью взрослого и воспроизводить 

их на основе проведенного анализа; 

• учить детей создавать знакомые постройки из нового 

строительного материала; 

• учить детей воссоздавать знакомые постройки по 

представлению и словесному заданию; 

• продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с 

образцом, называть части конструкции, объяснять, из чего они 

сделаны, а также понимать их функциональное назначение; 

• продолжать учить детей воссоздавать целостный образ объекта 

из разрезных картинок (две, три, четыре части) и картинок с 

вырубленными частями (от двух до пяти) круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

• учить детей работать вместе в процессе выполнения 

коллективных работ; 

• знакомить детей с планированием работы, использовать во 

время работы помощь в виде «пошагового» планирования с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий; 

• знакомить детей с простейшими графическими образцами, 

учить их находить среди нескольких построек ту, которая изображена 

на образце; 

• учить детей конструировать из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

• учить детей моделировать целостный образ предмета из 

отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки); 

• развивать осознанное восприятие пространственных свойств 

предметов (зрительно и на ощупь);  

• формировать у детей представления о форме, величине, 

пространственных отношениях, учить отражать их в слове; – 

совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать 

«опережающий» взор; 

• поддерживать и стимулировать стремление детей использовать 

конструктивные умения в ролевых играх; 

• учить детей словесному отчету о ходе выполнения задания 

(первый уровень словесной регуляции); 

• развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции). 

Основное содержание 

• создание конструкций, используемых в играх; 

• игры на группировку отдельных элементов строительных наборов, соотнесение их с 

плоскостными эквивалентами; 

• восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов по 

подражанию, по образцу; 

• выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с участием 

взрослого; 
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• конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного 

анализа; 

• конструирование улицы после предварительного наблюдения; 

• складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами; 

• игры с разрезными картинками с использованием образца; 

• конструирование по объемному образцу; 

• конструирование из палочек по образцу. 

Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире 

• стимулировать развитие любознательности детей, их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• формировать познавательные установки: «Почему это 

происходит?», «Почему он такой (по цвету, форме, величине и т.д.)?»; 

• расширять и углублять представления о местах обитания, 

образе жизни и способах питания животных и растений; 

• формировать у детей умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных 

изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — 

вечер);учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений; 

• продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, обучать детей выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

• продолжать знакомить детей с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

обучая их разыгрыванию содержания литературных произведений по 

ролям. 

Основное содержание 

• ребенок познает мир животных; 

• ребенок знакомится с миром растений; 

• ребенок познает мир минералов; 

• ребенок познает мир цвета и звука; 

• ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Элементарные 

математические 

представления 

• учить детей показывать различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности, с помощью пантомимических средств после 

предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов; 

• формировать представления детей о независимости количества 

элементов множества от пространственного расположения 

предметов, составляющих множество, и их качественных признаков; 

• учить детей элементарным счетным действиям с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, 
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зрительно; узнавать количество хлопков (ударов) на слух; 

• формировать операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, 

приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной 

игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.); 

• развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить 

их прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение 

картинок и т.п.; 

• учить детей узнавать цифры 1, 2, 3 и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать 

цифры 1, 2, 3 (рисовать, конструировать, лепить); 

• развивать способность детей определять пространственное 

расположения предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной); 

• учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений; 

• учить детей образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать 

предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по 

величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — 

низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы); 

• учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во 

всем многообразии свойств, определять элементарные отношения 

сходства и отличия; 

• формировать представления детей о времени: на основе 

наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках) узнавать и называть реальные явления и 

их изображения — контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 

Основное содержание 

• количественные представления; 

• представления о форме; 

• представления о величине; 

• представления о пространстве; 

• временные представления. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся 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 обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
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формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, 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. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

Раздел Педагогические ориентиры 

Конструирование • продолжать развивать интерес к процессу и результату 

конструирования; 

• формировать представления об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и деятельности; 

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения 

с игровыми конструкциями из различных строительных материалов, 

формируя понятие «детские архитектурные наборы»; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие 
форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом 

конструкции; 

• закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 

это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова 

большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — 

короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по 

расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, 

рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе; 

• развивать операционально-технические умения детей, 

используя разнообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 
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материалом, требующих разных способов сочленения, расстановки 

элементов строительного и конструктивного материала (крепление по 

типу пазлов, детали со втулками, установка делали на деталь, сборно-

разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

одновременные и последовательные движения для организации 

пространства, создания конструкции из крупного и мелкого 

строительного материала, собственно конструирования; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 

и словесного планирования деятельности; 

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию); 

• развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и 

графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного 

анализа; 

• закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• формировать партнерские отношения и коммуникативно-

речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ, 

конструирования панно из пазлов и т.п.; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием 

и заключительным словесным отчетом); 

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе 

определения основных функций детского конструирования и 

взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, 

польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, 

детские — для игр и развития ребенка), красота и соотнесение 

постройки с окружающей средой и т.п. 

Основное содержание 

• знакомства с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы 

по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об 

архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т. п; 

• создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее 

использование ее в предметном конструировании; 

• конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и 

др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, 

готовых элементов, разрезных картинок; 

• складывание предметных и сюжетных разрезных картинок; 

• составлению картинок по типу пазлов; 

• конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому 

образцу, зарисовка готовых конструкций; 

• конструирование типовых объектов и индивидуальных, имеющих типовые 

характеристики и особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, 
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Адмиралтейство, Большой театр, Военно-Морской музей); 

• самостоятельное конструирование различных зданий; 

• конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным взрослым и 

детьми условиям; 

• конструирование целостных планшетов с использованием мировых головоломок. 

Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире 

• развивать речевую активность детей; 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

• продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных 

изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); 

учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений в различных климатических условиях; 

• продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

• развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

• учить детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; 

• учить детей использовать при рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные модели, операциональные 

карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

• учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные 

диалоги и монологи, и т. д.; 

• учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

• учить детей понимать и устанавливать логические связи 

(причина — следствие, часть — целое, род — вид). 

Основное содержание 

• ребенок познает мир животных; 

• ребенок знакомится с миром растений; 

• ребенок познает мир минералов; 

• ребенок познает мир цвета и звука; 

• ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Элементарные 

математические 

представления 

• расширять представления детей о свойствах и отношениях 

объектов, используя многообразие игр на классификацию, сериацию 

и т.д.; 

• совершенствовать навыки пользования способами проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 
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величины, формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

• расширять формы моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

• развивать ориентировочные действия, детей формируя у них 

умение предварительно рассматривать, называя, показывая по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, 

количество предметов в окружающей обстановке, в игровой 

ситуации, на картинке; 

• в процессе игр и игровых упражнений формировать 

представления детей о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения и качественных 

признаков предметов, составляющих множество; 

• учить детей образовывать последующее число добавлением 

одного предмета к группе, предыдущее — удалением одного 

предмета из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

• совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить 

детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — 

рука»; 

• знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению); 

• учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством предметов; 

• обучать детей возможным способам изображения цифр: 

рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном 

пространстве; конструированию из деталей конструктора «Цифры» и 

различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, 

палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

• формировать у детей умение называть цифровой ряд, 

выкладывая цифры в последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 

предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим 

словом; 

• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

сложение и вычитание, используя наглядный материал в пределах 

десяти; 

• решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

• развивать умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со 

мной, надо мной, подо мной); 

• учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, 
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▼, ▲, ♂ и другими символами, указывающими отношения между 

величиной и направлениями объектов, количеств и т.п.; 

• учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

• формировать у детей представления об окружности и круге, 

учить их пользоваться детским циркулем для вычерчивания 

окружности; 

• учить детей образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений, группировать 

предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, 

треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине 

(большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, 

толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеству (в пределах 

десяти); – учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, 

куб, треугольная призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определять 

форму предметов в окружающей действительности; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней 

части геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая 

линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о 

взаимоотношении точек и линий; 

• учить детей моделировать линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур); 

• формировать представления о времени: учить детей по 

наиболее характерным признакам узнавать(в природе, на картинках) 

и называть реальные явления и их изображение — контрастные 

времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

• учить детей использовать в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием отрицания «не»; 

• развивать речевые умения детей, необходимые для определения 

и отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку 

(форма, величина, количество и т.п.); 

• развивать у детей познавательный интерес к различным 

способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

Основное содержание 

• количественные представления; 

• представления о форме; 

• представления о пространстве; 

• временные представления 



47 

 

• представления о величине. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

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 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР: 

- потребности в речевом общении; 

- коммуникативных умений; 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
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«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. 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 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники 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 

обучающихся. 

У обучающихся 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. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники 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 обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
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занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

т.ч. народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

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 учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной 
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деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 
Раздел Педагогические ориентиры 

Изобразительное 

творчество 
• формировать положительное эмоциональное отношение детей к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

• развивать художественно-творческие способности детей; 

• развивать художественный вкус детей, их интерес к 

изобразительному искусству; 

• закреплять представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, их свойствах 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина 

и др.); 

• развивать стремление детей изображать реальные предметы, 

помогать им устанавливать сходство изображений с предметами 

(«Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»); 

• закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками и др.; 
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• учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины, а также сочетать прямые и наклонные линии; 

• учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов 

округлой формы;  

• продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: 

оранжевым, коричневым, фиолетовым, серым, голубым; 

• знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

• формировать у детей пространственные представления: ближе, 

дальше, верх, низ, середина; 

• формировать представления детей о величине и ее параметрах 

(большой — маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше 

— ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — 

короче); 

• учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, 

верх); 

• закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа; 

• учить детей закрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

• закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном из поролона, ваты) различные 

мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

• закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания 

и касания кончиком кисти листа бумаги; 

• знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

• совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении 

аппликаций из готовых форм; 

• закреплять умение детей составлять изображение путем 

наклеивания готовых форм; 

• учить детей приемам рваной аппликации; 

• учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

• учить детей соотносить части реального предмета и его 

изображения, показывать и называть их, передавать в изображении 

целостный образ предмета;  

• учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или 

образцом, постепенно подводя к пониманию оценки; 

• учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

• знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, 

хохломская, городецкая роспись), народными игрушками 

(дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская), 

керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами; 

• знакомить детей с произведениями живописи. 

Основное содержание 

• Рисование: 

- предметное рисование; 

- сюжетное рисование; 

- декоративное рисование. 
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• Лепка 

• Аппликация. 

Музыка • продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать 

умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

• развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки; 

• развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению 

детьми элементарной музыкальной грамоты; 

• развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков; 

• учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах; 

• развивать чувство ритма, серийность движений; 

• учить детей элементам танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

• учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: 

зайца, медведя, лошадки и др.; 

• учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, 

листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.); 

• продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: 

поднимать одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, 

махать над головой одной рукой; 

• стимулировать желание детей самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

• учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя; 

• учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать 

взрослому; 

• учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая 

интонации взрослого; 

• знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для 

коллективного исполнения. 

Основное содержание 

• слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен; 

• пение; 

• музыкально-ритмические движения; 

• игра на музыкальных инструментах. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, 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 обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся 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 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, 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 обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся 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 обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

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 обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 
Раздел Педагогические ориентиры 

Изобразительное 

творчество 
• развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, 

стимулируя потребность детей участвовать в ней; 
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• поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т.д.); 

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

учить смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

• расширять умения детей анализировать объекты перед 

изображением с помощью взрослого и самостоятельно, отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

• учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание; 

• учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой 

и образцом, словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами, фломастерами; 

• совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать 

мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать); 

• знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

• учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, 

оттягивать, соединять части и пр.); 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их 

стремление лепить самостоятельно; 

• учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его 

до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

• закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить 

его в аппликации, лепке, рисовании; 

• развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно 

планировать этапы и последовательность выполнения работы;  

• расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа; 

• продолжать знакомить детей со специфическими особенностями 

жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и 

называть предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 

Основное содержание 
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• Рисование: 

- предметное рисование; 

- сюжетное рисование; 

- декоративное рисование. 

• Лепка 

• Аппликация. 

Музыка • продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать; 

• воспитывать интерес детей к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

• накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

• обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

•  развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности; 

• развивать умение чистоты интонирования в пении; 

• способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

• обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

• совершенствовать движения детей, отражающие метрическую 

пульсацию (2 /4 и 4 /4), предполагающую изменение темпа движения; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналу; 

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в определенном, соответствующем 

звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(метр) при звучании музыки в размере 2 /4, 3 /4, 4 /4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв 

голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание 

марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, 

затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

• совершенствовать танцевальные движения детей; 

• учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

• стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

• развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

Основное содержание 

• прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен; 

• пение; 

• музыкально-ритмические движения; 

• игра на музыкальных инструментах. 
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2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют 

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
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среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 
Раздел Педагогические ориентиры 

Физическая 

культура 
• развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, 

выполняя двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по 

представлению;  

• развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и 

зрительно-моторную координацию;  

• формировать у детей навык владения телом в пространстве;  

• развивать одновременность и согласованность движений; 

• учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

•  учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

• формировать у детей навыки сохранения равновесия;  

• учить детей выполнять повороты в сторону;  

• учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном 

темпе; 

• учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять 

упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

• учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный 

темп (быстрый, средний, медленный);  

• учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при 

беге парами согласовывать свои движения с движениями партнера;  

• учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с 

сохранением равновесия;  

• продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его 

от пола не менее пяти раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании;  

• учить детей ползать разными способами; 
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• формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, 

каркасной веревочной) лестнице; 

• развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений 

детей в соответствии с вербальным и невербальным образом; 

• продолжать учить детей выполнять движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

• формировать у детей умения осваивать более сложные в 

организационном плане игры и эстафеты. 

Основное содержание 

• построения и перестроения; 

• ходьба и упражнения в равновесии; 

• бег; 

• прыжки; 

• катание, бросание, ловля округлых предметов; 

• ползание и лазанье; 

• подготовка к спортивным играм; 

• игры зимой на улице. 

Представления 

о здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

• способствовать становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения; 

• развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, 

закаливание, физкультура и пр.; 

• формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого 

описывать свое самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т.д.; 

• закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, 

мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, 

соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования; 

• формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю 

гимнастику, различные закаливающие процедуры с незначительной 

помощью взрослого или самостоятельно; 

• закреплять навыки орудийных действий детей в процессе 

самообслуживания; 

• расширять представления детей о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и жилища;  

• формировать положительное отношение к чистому, опрятному 

ребенку; 

• развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

• воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и 

здорового образа жизни (на основе игрового сюжета); 

• воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление 

помочь друг к другу при выполнении процессов самообслуживания 

(причесывание, раздевание и одевание), умение благодарить друг друга 

за помощь; 

• формировать у детей потребность в общении, учить их использовать 

речевые средства общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, 

полезно — вредно для здоровья, опрятно — неопрятно); 
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• поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые 

игры, отражающие ситуации, в которых нужно проявлять культурно-

гигиенические умения, умение вести себя при возникновения 

болезненных состояний; 

• учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации о процессах 

самообслуживания, гигиенических и лечебных процедур; 

• формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о 

правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о 

здоровом образе жизни, о поведении в быту с последующим 

выделением наиболее значимых ситуаций и объектов; 

• знакомить детей с оборудованием и материалами, необходимыми для 

игр (сюжетно-ролевые игры с использованием игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены»): реальными и отраженными в знаках 

(знаки информационные, предупреждающие и запрещающие (по три-

четыре знака); 

• стимулировать желание детей отражать свой опыт 

самообслуживания, безопасного поведения в доме, в природе и на улице 

в различных играх и игровых ситуациях; по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно (вместе с педагогом с помощью 

комментированного рисования) вспоминать реальную ситуацию, в 

которой требовалось применить те или иные навыки; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и коррекции физических недостатков 

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

• проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на 

улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, повышения силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

• снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных 

детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

Основное содержание 

• раздевание и одевание; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• прием пищи; 

• предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа 

жизни. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
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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 обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

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 обучающихся 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 обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 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 
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вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся 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 обучающиеся 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 обучающихся 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 обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
Раздел Педагогические ориентиры 

Физическая 

культура 
• учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции 

взрослых; 

• закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

• развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные 

цепочки из четырех-шести элементов; 

• развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухо-

моторной и зрительно-моторной координации движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

• совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

• учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

• учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться 

с сохранением равновесия; 

• учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не 

менее шести-семи раз подряд; 

• учить детей принимать исходное положение при метании, 

осуществлять энергичный толчок кистью и т.п.;  
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• продолжать учить детей ползать разными способами; 

• формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 

подъеме и спуске; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

• развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного 

и вариативного выполнения движений; 

• учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, 

играм с элементами спорта; 

• уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 

отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т.д. 

Основное содержание 

• построения и перестроения; 

• ходьба и упражнения в равновесии; 

• бег; 

• прыжки; 

• бросание, ловля, метание; 

• ползание и лазанье; 

• элементы спортивных игр и спортивных упражнений (городки, баскетбол, футбол, 

хоккей, бадминтон, настольный теннис, катание на санках, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, плавание). 

Представления 

о здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, 

аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; 

содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами 

личной гигиены; 

• расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, 

одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого; 

• продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о 

здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность 

оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается; 

• формировать навыки и потребности выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать 

место возможной боли; 

• продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые 

ситуации, в которых отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 
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безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания; 

• осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

• создавать благоприятные физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного 

положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-

типологических особенностей; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• продолжать учить детей правильному динамическому и статическому 

дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

• стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

• стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 

гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима 

жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и 

щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, 

получающих медикаментозные препараты и т. п.). 

Основное содержание 

• раздевание и одевание; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• прием пищи; 

• предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа 

жизни. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 
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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 с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника 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 педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник 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. Педагогический работник 

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 с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. 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. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 
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7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник 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 педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 
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позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 
Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Аналитическое 

направление  

Получение и анализ данных: 

- о семье каждого обучающегося; 

-выяснение образовательной 

потребности ребенка с тяжелым 

нарушение речи; 

-предпочтение родителей (законных 

представителей) в запросах в 

отношении охраны здоровья и 

Опросы, социологические 

срезы, индивидуальные 

блокноты, "почтовый ящик", 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других 
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развития ребёнка; 

-об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей);  

- планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного 

анализа; 

-согласование воспитательных 

задач. 

видов деятельности детей. 

2.Коммуникативн

о-деятельностное 

направление 

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам: 

- особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

раннего и дошкольного возрастов; 

-выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

-ознакомления с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

-информирования об особенностях 

реализуемой в ДОО 

образовательной программы; 

-условий пребывания ребёнка в 

группе ДОО; 

-содержания и методов 

образовательной работы с детьми; 

Групповые родительские 

собрания, конференции, 

круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей; 

журналы газеты, издаваемые 

ДОО для родителей, 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, 

выставки детских работ, 

совместных работ родителей 

(законных представителей) и 

детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с 

семейными традициями и 

другое  

3.Информационн

ое направление 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам: 

- взаимодействия с ребёнком; 

- преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения 

детей; 

-особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; 

-возникающих проблемных 

ситуациях; 

-способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с 

детьми раннего и дошкольного 

Специально разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных 

условиях в соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны 

сопровождаться подробными 

инструкциями по их 

использованию и 

рекомендациями по 

построению взаимодействия с 

ребёнком. Использовать 
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возрастов; 

-способам организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому. 

Пропаганда и популяризация опыта 

деятельности МАДОУ д/с № 298; 

создание открытого 

информационного пространства 

(сайт ДОО, группы в социальных 

сетях). 

воспитательный потенциал 

семьи для решения 

образовательных задач, 

привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, 

направленных на решение 

познавательных и 

воспитательных задач. 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям 

деятельности реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи 
Аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно  

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, 

интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой — делает эту группу методов субъективной 

(не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

Коммуникативно-деятельностные формы 
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Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность. 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Досуговые формы 
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Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы через сайт в Интернете, 

социальные сети, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу 

в средствах массовой информации, информационные проспекты. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 
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- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в 

апреле для родителей детей. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

учитель-логопед. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов по запросу родителей 

(законных представителей). 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит 

и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома» и т.д.). 
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Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Онлайн трансляции занятий специалистов и воспитателей. 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 

год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Цели программы коррекционно-развивающей работы (далее – КРР): 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 
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речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

2.4.2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ТНР 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР; 

- 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 т.ч. 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (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). 

2.4.3. Общими ориентирами в достижении результатов программы 

КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

2.4.4. Общий объем образовательной программы для обучающихся с 

ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 
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образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР. 

2.4.5. Специальные условия для получения образования детьми с 

ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в т.ч. инновационных и 

информационных), разрабатываемых ДОО; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.4.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 

каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 
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методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 

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 педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. 

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». 

Обследование словарного запаса 
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Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, 

с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, 

в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается 

на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

2.4.7. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 



79 

 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с зачатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
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наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 
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3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. 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 
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(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. 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. 

5. 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 т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

2.4.8. 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 
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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). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРААМА ВОСПИТАНИЯ (краткое описание) 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 298 

комбинированного вида» (далее – МАДОУ д/с № 298), предусматривает 
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обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в МАДОУ д/с № 298, предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО), к реализацииПримерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

МАДОУ д/с № 298 руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа 

воспитания) является компонентом основной образовательной программы 

МАДОУ д/с № 298 (далее ООП МАДОУ д/с № 298). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не 

только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

https://fgosreestr.ru/
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. п. 2 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В основе процесса воспитания детей в МАДОУ д/с № 298 лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

При разработке рабочей программы воспитания учтены ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом; 

− двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

− направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

− воспитание человека в процессе деятельности; 

− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

− центральная роль развития личности в процессе образования; 

− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

Обозначенные ценности находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. Реализация Программы основана на взаимодействии 

с разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 
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основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

Международные правовые акты: 

− Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изм. и доп.); 

− Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступившая в силу для СССР 15.09.1990); 

- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959); Акты федерального уровня: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
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субъектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− 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 28.069.2020 № 

28; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

1.2. Цели и задачи реализации 

Программы воспитания Общая цель программы воспитания в МАДОУ д/с 

№ 298 – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 
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задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Ссылка на рабочую программу воспитания МАДОУ д/с № 298 

https://ds298nsk.edusite.ru/sveden/files/07c399b6d558c555c170a0366919e2

da.pdf  

Все мероприятия ДОУ реализуются согласно «Календарного плана 

воспитательной работы», который размещен на официальном сайте 

образовательной организации https://ds298nsk.edusite.ru/sveden/education.html и 

Приложении 1. 

https://ds298nsk.edusite.ru/sveden/files/07c399b6d558c555c170a0366919e2da.pdf
https://ds298nsk.edusite.ru/sveden/files/07c399b6d558c555c170a0366919e2da.pdf
https://ds298nsk.edusite.ru/sveden/education.html
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

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, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

3.2. 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 т.ч. 

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, 
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художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- ППРОС) в МАДОУ д/с № 298 обеспечивает реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. 

В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС МАДОУ д/с № 298 обеспечивает 

и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС МАДОУ д/с № 298 создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
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уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

обучения (в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса 

в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

ППРОС в МАДОУ д/с № 298 обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
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воспитания 

В МАДОУ д/с № 298 созданы необходимые материально-технические 

условия реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации. 

В Организации имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Воспитанники с ТНР имеют возможность посещать кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинеты, музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие 

центры, имеющие необходимое оснащение: 

• «Будем говорить правильно»; 

• «Наша библиотека»; 

• опыты и эксперименты; 

• математического развития; 

• конструктивно-модельной деятельности; 
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• художественного творчества; 

• музыкальный; 

• «Играем в театр»; 

• сюжетно-ролевых игр; 

• физкультурный и др. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении 

учителя-логопеда имеются следующие ресурсы: проектор, магнитная доска, 

настенное зеркало (для индивидуальной и подгрупповой работы по 

постановке звуков речи), маленькие индивидуальные зеркала на каждого 

ребенка, детские столы и стулья, рабочий стол, компьютер, шкафы для 

пособий и литературы. Кроме этого, кабинет и логопедические группы 

оснащены дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной логопедической работы. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание МАДОУ д/с № 298 включены следующие 

должности: 

• учитель-логопед 

• воспитатели 

• старшей воспитатель 

• педагог-психолог 

• дефектолог 

• музыкальный руководитель 

• инструктор по физической культуре 

В целях эффективной реализации АООП ДОО создаются условия для 

профессионального развития педагогических кадров. Обеспечивается 

консультативная поддержка педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Осуществляется организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации АООП ДОО. 

Оплата труда педагогического состава и распределение нагрузки 

определяется согласно примерного Положения «Об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020г № Р – 75. 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО, разработанной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 



94 

 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и 

организации функционирования Организации. 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 

учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 1.2.3685-21). Продолжительность организованной 

образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

устанавливается учебным планом МАДОУ д/с № 298 на конкретный учебный 

год. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня. 

3.8. Организация режима пребывания детей в группах 

компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 298 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения. Режим пребывания детей в детском саду составлен с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 60% 

времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 8 лет. 
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Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 

(организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут 

между ее различными видами составляет от 10 минут до 2 часов в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН, учитывая индивидуальные возможности каждого ребенка. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей 

к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот 

период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога – психолога. 

3.9. Особенности организации питания в компенсирующих группах 

МАДОУ д/с № 298 

В дошкольном учреждении организовано пятиразовое питание, есть 

утверждённое десятидневное меню, составленное в соответствии с нормами 

СанПиНа 2.4.3648-20. Блюда приготовляются строго по технологическим 

картам, ведётся необходимая документация: 

• бракеражный журнал; 

• журнал здоровья; 

• журнал скоропортящейся пищевой продукции. 

В группах на стендах размещается меню. Заведующим МАДОУ д/с № 

298, ответственным за организацию питания, членами бракеражной комиссии, 

калькулятором осуществляется постоянный контроль за качеством питания 

воспитанников. Регулярно проводится мониторинг вкусовых предпочтений 

блюд меню воспитанниками посредством опроса родительской 

общественности, беседы с детьми, еженедельными совещаниями с 

сотрудниками. 

При необходимости в десятидневное меню вносятся изменения. 

3.10. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 
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общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет 

/ Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет 

/ Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 

2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 

2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 

2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 

2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 

СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: 

АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 
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Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии 

у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 

2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 

КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной 

Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова 

и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под 

ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: 
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ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 

2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения 

письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников 

чтению, письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

  



99 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткое описание программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с № 298 (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 №1155 (далле – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

(далее – ФАОП ДО). 

Цель реализации Программы: создание условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

При разработке Программы учтены значимые для её реализации 

характеристики. Программа ориентирована на детей дошкольного возраста (от 

3 до 7 лет) с тяжелыми нарушениями речи. 

В МАДОУ д/с № 298 функционируют 13 групп: 2 оздоровительные 

группы, 6 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности, 3 группы компенсирующей 

направленности. Группы комбинированной направленности посещают 

нормотипичные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, задержка психического развития). Группы 

компенсирующей направленности посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка психического 

развития, расстройство аутистического спектра, умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения). 

Ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования Обязательная часть Программы опирается на 

Федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (ФАОП ДО), утвержденную приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Приложение 1 

 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска  

«Детский сад № 298»  

630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 75; м/р Горский, 11а,  

  (383) 351-44-43; 346 20 12; / факс: (383)  301 41 40; 

 
        Утверждено: 

       ______заведующий МАДОУ д/с № 298 

        приказ № 79 - ОД от 01.09.2023 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с № 298 

на 2023 – 2024 учебный год 
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ д/с № 298 на 2023 – 2024 учебный год 

 
Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 

Творческие мероприятия 

Творческие поздравления детей к 

Дню дошкольного работника 

2 – 7 лет сентябрь воспитатели групп 

Выставка творческих детско-

родительских работ «Осенний 

букет» 

2-7 лет сентябрь - октябрь старшие воспитатели, 

воспитатели Вальц Н.Р., 

Гвоздева Т.В. 

Создание и транслирование 

патриотических видеороликов 

2 – 7 лет сентябрь - май Старшие воспитатели, воспитатели 

групп 

Конкурс чтецов  К 105-летию со 

дня рождения русского писателя, 

поэта Бориса Владимировича 

Заходера  

2-7 лет октябрь - ноябрь музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Выставка коллективных групповых 

работ «Путешествие по России» 

2-7 лет ноябрь воспитатели групп 

Выставка творческих детско-

родительских работ «Экоёлка - 

игрушку ёлку сотвори и живую 

сохрани». 

2-7 лет декабрь старшие воспитатели, воспитатели 

групп «Лесная полянка», «Пчелка» 

Семейные чтения (родители-детям)  

К 120 летию со дня рождения 

русской поэтессы Елены 

Александровны Благининой (1903–

1989) 

2-7 лет январь-февраль старшие воспитатели, воспитатели 

групп  

Фотовыставка «Зимние забавы» 2-7 лет январь воспитатели групп 

Мастер-класс для детей «Город 

мастеров» 

2-7 лет февраль воспитатели групп 

Творческая групповая выставка 

«Математика в картинках» 

2-7 лет март 

 

старшие воспитатели, воспитатели 

группы «Улиточка», «Сказка» 
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Фотовыставка «Посмотри, как мы 

похожи» (фотоколажи дети и 

родители в детстве). 

2-7 лет февраль-март старшие воспитатели, воспитатели 

групп «Зайчик-попрыгайчик», 

«Теремок» 

Тематическая экспозиция «Мы 

помним, мы гордимся!» 

2-7 лет май старшие воспитатели, воспитатели 

групп «Лесная полянка», «Сказка» 

Праздники и развлечения 

Праздник «День знаний» 2-7 лет сентябрь старшие воспитатели, 

музыкальные руководители 

Развлечение «Новоселье группы» 2-7 лет сентябрь воспитатели групп 

Досуг (групповые мероприятия) 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

«Расскажи мне сказку бабушка» 

2-7 лет октябрь воспитатели групп 

Музыкальный праздник осени 

«Золотая осень» 

2-7 лет октябрь музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Досуг (групповые мероприятия) 

«Милая, родная – мамочка моя!» 

2-7 лет ноябрь воспитатели групп 

Музыкальный праздник 

«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!». 

2-7 лет декабрь музыкальные руководители 

Развлечение «Ёлочка, до свидания» 2-7 лет январь Музыкальные руководители 

Музыкальный праздник «Весеннее 

настроение» 

2-7 лет март музыкальные руководители 

Развлечение «День космонавтики» 2-7 лет апрель музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Тематическое мероприятие «Урок 

памяти», «Парад Победы» 

2-7 лет май музыкальные руководители, 

инструктор по физической 

культуре 

Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп и 

групп раннего развития «До 

свидания, детский сад!», «Мы уже 

большие» 

2-3 года 

6-7 лет 

май музыкальные руководители, 

воспитатели подготовительных к 

школе групп и групп раннего 

возраста 

Итоговый концерт «Мы вместе» 2-7 лет май старшие воспитатели, музыкальные 
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руководители, воспитатели групп 

Фольклорные мероприятия 

Развлечение «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

2-7 лет март 

 

музыкальные руководители 

Досуговое мероприятие для детей 

раннего возраста «Птички 

прилетели» 

2-3 года апрель 

 

музыкальные руководители, 

воспитатели групп раннего 

возраста 

Спортивные мероприятия 

Утренняя зарядка (совместно с 

родителями) «Здоровое поколение» 

2 – 7 лет сентябрь - май инструкторы по физической 

культуре Фарафонов А.В., Кремер 

Е.О. 

Спортивные семейные 

соревнования (для воспитанников 

старшего дошкольного возраста и 

членов их семей) «Сильные, 

смелые, ловкие» 

5-7 лет ноябрь инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

Спортивное развлечение «В гостях 

у Светофор Светофорыча» 

2-7 декабрь Инструктор по физической 

культуре 

Спортивно-патриотическая детско-

родительская игра «Зарница» 

2-7 лет февраль инструктор по физической 

культуре 

Фестиваль подвижных игр народов 

России «Широка страна моя 

родная!» 

2-7 лет апрель старшие воспитатели, воспитатели 

групп «Радуга», «Золотые рыбки» 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Групповые выставки детских работ  

«Огонь друг – огонь враг» 

2-7 лет ноябрь воспитатели групп 

Мероприятия по безопасности движения 

Квиз –игра для детей старшего и 

подготовительного возраста 

«Правила безопасности» 

2-7 октябрь воспитатели групп 

Групповые выставки творческих 

работ «Азбука пешехода» 

2-7 лет октябрь воспитатели групп 
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Тематические занятия и беседы с 

детьми по правилам безопасности 

и дорожного движения с 

приглашением инспектора ГИБДД. 

2-7 лет 

по согласованию 

ст. воспитатели: Викарчук И.Б., 

Чернышева Т.В., воспитатели 

групп 

Социально-значимые мероприятия 

Акция по сбору корма для приютов 

бездомных животных «Миска 

добра» 

2-7 лет сентябрь старшие воспитатели, воспитатели 

Овчеренко А.А., Фролкина М.Н. 

Акция, в рамках взаимодействия с 

Новосибирским зоопарком 

«Добрый урожай» 

2-7 лет сентябрь старшие воспитатели, воспитатели 

Кузютина Т.Г., Мельникова Д.В.  

Акция «Превратим детский сад в 

библиотеку» (буккроссинг в 

детском саду) 

2-7 лет сентябрь - май воспитатели групп, учитель – 

логопед Гринимайер Т.В. 

Акция «Собирай и разделяй» 2-7 лет сентябрь - ноябрь старшие воспитатели, воспитатели 

групп 

Акция на лучшее украшение для 

елки Новосибирского зоопарка 

«Игрушки-зверюшки» 

2-7 лет декабрь старшие воспитатели 


