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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 564 «Филипок» 

(далее – МАДОУ)  реализует АООП в ДОУ. 
Реализация АООП, ориентирована на воспитанников с 5 лет года до 7 лет. 
Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое пребывание с 07.30 до 18.00 

часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы установлен в соответствии с 
потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей 
бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и 
воскресенье, праздничные дни. 

 Режим посещения ребенком может определяться индивидуально (в пределах режима 
работы МАДОУ).   

АООП реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 
АООП разработана коллективом МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО, ПООП. 

АООП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 
образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели и задачи реализации АООП сформулированы на основе: 
 ФГОС ДО; 
 ПООП (рамочная); 
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 парциальных, авторских образовательных программ, методик выбранных МАДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО; 
 характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 образовательных запросов родителей, социума; 
 обобщенных ожидаемых результатов; 
 результатов педагогической диагностики предыдущего образовательного периода. 

В качестве цели выступают обобщенные ожидаемые результаты реализации 
образовательной программы.  

Обязательная часть АООП предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

В части АООП, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 
АООП, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы (п. 2.9 ФГОС ДО). 

Объем обязательной части АООП определен не менее 80% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений – не более 20%. 

 

Цели АООП:  
 

Полноценное развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 
детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей 

культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста; осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи каждого 
воспитанника, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания 
образовательной области «Речевое развитие». 
 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной  образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

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

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

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 
могут использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту 
(см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 
«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество Организации с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

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

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

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

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

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

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации АОП, в том числе 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 

 

Для успешной реализации АООП обеспечиваются следующие психолого-педагогические 
условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи 
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I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной  
речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 
навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 
сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 
совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 
лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 
сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 
этими предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок 
вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 
интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 
звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, 
тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 
ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в 
исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 
состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки 
раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов 
существительных и глаголов; фрагментов прилагательных и других частей речи; звукоподражаний 
и звукокомплексов и т. п. 

II уровень развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной  фразы. Объединяя 
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать 
способы согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
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Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в 
понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 
материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 
и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 
установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 
слов и их звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников с 
вторичным ТНР. 

III уровень развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 
второстепенных членов, например. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-

пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 
грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же 
время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 
адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 
подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 
прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 
речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 
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словообразовательных аффиксов,  грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 
слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным 
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным значением,  незнание названий слов, выходящих за рамки 
повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 
видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 
ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 
ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 
этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При 
построении предложений дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, 
заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 
внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних 
звуков, усечение слогов, перестановка слогов,  добавление слогов или слогообразующей гласной. 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух.  

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 
картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие 
и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 
выполняют. 

Неполноценная речевая деятельность откладывает отпечаток и на формирование 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью   присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  У значительной части детей двигательная 
недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 
воспроизведении точно дозированных движений, снижения скорости и ловкости их выполнения. 
Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений, по словесной инструкции и 
особенно серии двигательных актов. 
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У детей с ОНР наблюдаются особенности в формирований мелкой моторики пальцев рук. 
Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 6-го 
года жизни (старшая группа) 

Количественный состав воспитанников  - 171 детей  
Из них: мальчиков – 113,   девочек – 58 

 

Приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 
в речевом развитии детей. 

Для детей с нарушением речи организуются  индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. 

Комплекс мер для организации работы в этом направлении: 
1. Проведение комплексной диагностики. 
2. Реализация коррекционно-развивающих программ и технологий обучения в разных формах. 
3. Консультационная работа с родителями и педагогами ДОУ. 
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, отработка 

дидактической структуры учебных занятий. 
 

Характеристика педагогического состава групп общеразвивающей направленности с 
детьми с тяжелым нарушениями речи 

 

Для успешной реализации АООП созданы педагогические условия как для профессионального 
развития педагогических и руководящих работников ДОУ, так и их дополнительного 
профессионального образования. 
 

Педагогические кадры, участвующие в реализации АОП ДО 

 

№ Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, имя,  
отчество,     
должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное  
учреждение    
профессиональн
ого      
образования 
окончил,  
специальность 

по диплому 

Ученая  
степень 

и ученое     
(почетное)    
звание 

Общий стаж Основное 
место 
работы, 
должность 

Условия 
привлече
ния к 
трудовой 
деятельн
ости 
(штатны
й, 
совмести
тель, 
иное) 

 

 

всего 

в т.ч. 
педагогическ

ой 

всего 

в т.ч. 
по  
препо
даваем
ой 
дисци
плине    

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.         
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«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

1.         

2.         

3.         

4.         

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.         

2.         

Речевое развитие 

1.          

2         

Физическое развитие 

1.         

Социально-коммуникативное развитие 

1.          

 

Интерактивная информационно-развивающая среда как инновационный ресурс 
реализации АОП 

 

Имеющийся в ДОУ комплект поддержки интерактивной информационно-развивающей  
среды обеспечивающей возможность обучения и развития детей при помощи новейших 
образовательных технологий обеспечивает возможность педагогическому коллективу решать 
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обширный круг образовательных задач обязательной части АООП, знакомить детей с 
возможностями и навыками компьютерных технологий  

Интерактивная доска 

Занятия с интерактивной доской проводят воспитатели и специалисты ДОУ в определенное 
АООП время. Занятия детей с интерактивной доской включают в себя несколько взаимосвязанных 
компонентов: 
- активное познание детьми окружающего мира с использованием соответствующих электронных 
образовательных ресурсов; 
- поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых задач; 
- моделирование различных ситуаций и среды; 
- изменение предметно-знаковой среды, благодаря применению мультимедиа технологий;  
- активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми с опорой на представленные 
изображения (герои, ситуации и т. п.); 
- общение детей друг с другом. Дети общаются, советуются, помогают друг другу, пытаются 
наладить деловое сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и 
составляет главное содержание потребности в общении, способствует обогащению речи. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности ООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по ООП 
ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 
реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и ООП ДО направленно в первую очередь на оценивание 
созданных в МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  
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При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 
непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от 
диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой 
направленности на решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 
прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 
2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 
Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации ООП ДО 

С целью оценки  педагогами эффективности работы по ООП ДО предусмотрено 
систематически проводить мониторинг образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных 
о степени реализации образовательных целей, поставленных в ООП ДО, в том числе, об 
индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического 
мониторинга является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 
детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и  динамике его 
продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе 
реализации ООП ДО. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, 
гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение  является 
целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информацию, 
полученную в результате наблюдения, педагог фиксирует как качественные изменения в развитии 
ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их дальнейшего 
развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития 
ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 
педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без 
которых невозможно получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, 
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интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную 
работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 
наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с 
целью последующего анализа в виде электронной карты индивидуального развития ребенка. 

Портфолио детских работ 

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных 
продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и непосредственное использование 
их для анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В портфолио могут 
входить рисунки детей; гербарии; первые написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки 
детей, фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой 
документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести начатое дело до 
конца и естественным образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам 
труд и его результаты. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически 
(не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. Например, педагог выделяет из коллекции 
ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения формирования навыка письма. 
Подобным образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и способов их 
записи; навыков ручного труда; как отражает ребенок образ самого себя и окружающего мира 
через рисунок, а также другие темы).  

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с журналом 
динамики достижений представляется на обсуждение с родителями и другими заинтересованными 
участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, коррекционным педагогом, 
врачом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной 
школы, что обеспечивает преемственность работы с ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая 
историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и укрепляет свою 

самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. 
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 
в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 
этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 
образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
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неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 
ребенок нуждается в помощи. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 
Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной 
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления 
развития которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, которые нуждаются в 
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 
способы взаимодействия. 

 

В ООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1. диагностика развития ребенка, на основе мониторинга СОНАТА –ДО, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП 
ДО;  

2. внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ; 
3. внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
 

Мониторинг качества деятельности образовательной системы ДОУ - определен как 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
образовательной системы для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 
развития. Мониторинг имеет широкий̆ спектр возможностей̆ благодаря своей̆ регулярности, 
строгой̆ направленности на решение задач управления и высокой̆ технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной̆ деятельности и всегда 
ориентирован на цели этой̆ деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 
ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 
проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 
- постоянный̆ сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение функции 

слежения; 
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
- компактность, оптимальность измерительных процедур оценки качества и их 

включенность в педагогический̆ и управленческий процесс. Мониторинг в ДОУ направлен на 
отслеживание качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе самоанализа и 
самооценки.  

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на 
знания, умения и навыки, в качестве главной ценности закладывается ценность развития ребенка. 



15 

 

Результаты работы имеют важное значение в контексте построения гуманистической, 
ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы ДОУ. 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 
Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей̆, развитие детей̆ раннего и 
дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей̆ 
дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 
- степени освоения ребенком образовательной ̆программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей̆ и склонностей̆, 
интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
- удовлетворенности различных групп потребителей̆ (родителей̆, учителей̆, воспитателей̆) 

деятельностью ДОУ. 
В рамках образовательного мониторинга в ДОУ осуществляется отслеживание качества результатов 

деятельности дошкольного образовательного учреждения.  
Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 
дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов 
деятельности ДОУ являются: 

 нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка; 

 степень освоения ребенком ООП ДО, его образовательные достижения; 
 степень готовности ребенка к школьному обучению; 
 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью ДОУ. 
Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту 

развития ребенка (а также в сводную диагностическая карту по группе). Диагностическая карта 
отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам можно выделить 
наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или 
всей группы детей. Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для 
построения образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: 
 Сентябрь – 1-2 неделя; 
 Май – 3-4 неделя. 
Объекты мониторинга: 
 освоение детьми ООП ДО 

 здоровье 

 готовность к школе 

Форма регистрации результатов мониторинга: 
 «Индивидуальная карта развития ребенка». 
 «Портфолио». 

Система мониторинга развития детей  
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Возраст детей: 5– 7(8) лет 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

 Наблюдение 

 Диагностические задания 

 Игровые упражнения 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической 
культуре 

Музыкальный руководитель 

 

 

Психолого-медико-педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская 

служба 

 Индивидуальное обследование специалистами детей по возрастам (в 
3,5,6 лет) 

 Оценка антропометрических данных. 
 Осмотр детей педиатром (до3-хлет 1р/6мес., старше – 1р/год) При 

необходимости – направление к специалистам. 
 Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на 

энтеробиоз). 
 Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – лечение). 
 Ежегодная тубдиагностика. 
 Адаптационный период. 

Педагогическая 

служба 

 Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 
возрастом. 

 Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у 
детей. 

 Оценка физического развития детей.  
 Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (совместно с 

психологом). 
 Изучение личностных особенностей ребенка.  

Логопедическая 

служба 

 Изучает медицинские документы, собирает сведения о раннем 
речевом и физическом развитии ребенка. 

 Исследует неречевые психические функции: 
- слуховое внимание; 
- зрительное восприятие; 
- зрительно-пространственный гнозис и праксис; 
- состояние общей и речевой моторики. 

 Изучает фонетическую сторону речи: 
- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 
- звукопроизношения; 
- состояние дыхательной и голосовой функции (с 3-х лет); 
- особенности динамической стороны речи (темп, ритм, 

интонации). 
 Изучает фонематическую сторону речи: 
o фонематическое восприятие (с 3-х лет); 
o состояние фонематического анализа и синтеза (с 4-х лет). 

 Понимание речи (импрессивная речь) в том числе иноязычной 
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(английской). 
 Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

 Изучение развития связной речи. 
Психологическая 
служба 

 Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (совместно с 
воспитателем). 

 Психологическая база речи. 
 Готовность детей к обучению в школе. 

Методическая 

служба 

 Организация жизни детей в ДОУ 

 Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 
 Дифференциация обучения с целью предупреждения не усвоения 

ребенком образовательной программы. 
 Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов 

с психолого-медико-педагогической службой. 
 Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ЧДОУ. 
 Изучение семей и составление социального паспорта. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 
 Профессиональный уровень педагогов ЧДОУ 

 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1.  Специально организованное обучение в форме  подгрупповых занятий  
2.  Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно. 
3.  Обследованные дети городской психолого–медико-педагогической комиссией (ПМПК), 

выполняющей функции сопровождения. 
4.  Обследование проводится индивидуально, подгруппами.  
Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует: 

- артикуляционный аппарат, 
- фонематическое восприятие, 
- слоговую структуру слова, 
- словарный запас, 
- грамматический строй,  
- связную речь. 

Подгрупповое обследование. Учитель-логопед обследует: 
- понимание лексического значения фразы, 
- общее звучание речи, 
- классификации. 

Индивидуальное обследование. Воспитатель обследует: 
- общую, мелкую моторику,  
- понимание речи,  
- цвет,  
- интеллектуально – психологическую сферу.  

Подгрупповое обследование. Воспитатель обследует: 
- вопросно-ответную сторону речи. 

Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в таблицу. 
5. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы 
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Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре. Обсуждаются, вносятся коррективы в перспективное 
планирование (возможны изменения и дополнения). 

6.  Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят игровые 
занятия на развитие психических функций (до конца сентября). Этот период целенаправленного 
создания психологической базы речи, затем переходит в психологическое сопровождение работы 
логопеда и воспитателя течение всего года. 

7.  В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики на 
подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит речевую гимнастику со своей группой 
детей в утренние часы и после сна. Комплексы представлены в приложении, каждый комплекс 
рассчитан на 1-2 недели. Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются 
воспитателем, и качество их выполнения проверяется логопедом группы.  

8.  После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед приступает 
к индивидуальным занятиям. На этих занятиях логопед развивает артикуляционную моторику, 
ставит звуки различными приемами, индивидуально подобранными к каждому ребенку. 
Последовательно автоматизирует эти звуки. 

9.  В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателя, а также родителей. Учитель-логопед в тетради для вечерних занятий 
описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот 
речевой материал можно взять. 

10.  В вечернее время воспитатель занимается с ребенком или группой детей по заданию 
логопеда, ставя отметку о выполнении или кратко описывая проблемы, возникшие в ходе 
выполнения задания. 

11.  Другая сторона преемственности – это работа по заданию учителя-логопеда, 
написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую он берет домой. Частота домашних игр 
регулируется учителем-логопедом, но не менее одного раза в неделю. 
12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые занятия. Тема 
занятия лексическая.                                                                                                         

На подгрупповых занятиях  учитель-логопед: 

компенсирует и коррегирует: 

 лексические средства речи 

 грамматические составляющие 

 связную речь ребёнка 

 фонематические процессы   
знакомит:  

 со звуком-буквой, 
 звуко-слого-буквенным   анализом, 
  навыком чтения, 
 составлению рассказов. 

уточняются: 

 словообразование, 
 словоизменение. 
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развивает:  

 психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое место 
отводится фонематическому восприятию), 

 коммуникативные навыки. 
13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, одно из 
которых включает в себя элементы обучения грамоте и связной речи, а второе знакомство с 
художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию речи закрепляет навыки 
рассказывания, пересказа; заучивает с детьми стихи, потешки, скороговорки, закрепляет навыки 
чтения,  

14. Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по развитию речи 
(навык письма), на занятиях по изо-деятельности, в самостоятельной деятельности детей. 
Учитель-логопед проводит эту работу на подгрупповых занятиях.  

Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, организованная с учётом 
индивидуального плана развития ребёнка, подгрупповая форма проведения занятий, комплексно - 
тематические занятия. 

Представленные формы работы отражены в модели организации образовательной деятельности. 

15.   Дети направленные ПМПК с рекомендацией «Наблюдение в динамике» наблюдаются 
членами консилиума и представляются на промежуточную и итоговую ПМПК с пакетом  
документов. 

16. В январе месяце (в зимние каникулы) учитель-логопед проводит промежуточное 
обследование состояние речи детей, выявляя динамику развития, проблемы, делает выводы, 
вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и индивидуальные планы развития 
детей, согласует их с воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре. 

Промежуточная диагностика является хорошей подготовкой к февральскому ПМПк 

(консилиуму). 
17. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности 
созданных условий коррекционно-развивающей работы. Сделанные заключения и выводы 
позволяют проанализировать качество образовательного процесса в течение года. 

 

1.2. Планируемые результаты 

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

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 
ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

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

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

– рассказывает двустишья; 
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 
– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

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

три формы; 
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 
и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 
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музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
– действует в соответствии с инструкцией; 

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

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного  
возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

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

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

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

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

отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 



22 

 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: времена года и части суток; 

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

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

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

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

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

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

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 



23 

 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

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

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

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

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

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

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
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спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 
и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 
с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 



25 

 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 
тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

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

решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР. 

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

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 
основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 
связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
 

 



26 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

При включении воспитанника с ТНР в группу общеразвивающей направленности, его 
образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности  
представлено: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным 
областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие;  
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 
5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания 
образовательной программы. 

В органическом сочетании с содержанием обязательной части в рамках части АООП, 
часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на формирования 
общей культуры личности детей, на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
с учетом социальной и этнокультурной ситуации развития детей дошкольного возраста. 
Содержание образования учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность, ориентированная на специфику 
национальных, социокультурных, экономических, климатических условий Среднего Урала 
(Свердловской области), в которых осуществляется образовательный процесс. 

Конкретное содержание образовательных областей АООП представлено в качестве 
взаимосвязанных модулей образовательной деятельности, представленных содержательными 
линиями культурных практик, учитывающих содержание обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений: 

- Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»; 
- Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»; 
- Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 
- Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»; 
- Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 
Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста (ранний, 
дошкольный). Направленность деятельности по освоению образовательные области, определяется 
задачами содержательных линий различных видов культурных практик детей учитывающих 
особенности раннего, дошкольного возраста. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 
осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям, 
- сферу собственной воли, желаний и интересов; 
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- свою самостоятельность, которую можно определить как самоосознание, понимание 
своего «Я» как многообразного самобытия. 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 
основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 
(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 
право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы 
многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 
ответственное самовыражение.  

В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их 
освоения), представленных модулями образовательной деятельности – совокупная / совместно-

сопряженная образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия 
культурной практики представляет собой систему действий взрослого и образовательных смыслов 
его действий сопряженных с действиями ребенка (детей) и его (их) индивидуальными смыслами 
(т.е. взрослый всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных линиях 
культурных практик каждой из пяти образовательных областей определены задачи развития 
ребенка как субъекта образования в их компонентах, представленных образовательными 
кластером культурных практик - ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», 
«Социальная солидарность», а в планируемых результатах определены те способности (которые 
фиксированы в базовых смыслах и ценностях и могут сложиться в образовательном процессе) и 

качества личности, которые появляются в результате их освоения. 
Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются 

в вариативных формах, способах, методах и средствах взаимодействия взрослого с детьми, с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам.  

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Модуль образовательной деятельности 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое 
развитие» 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

«Физическое 
развитие» 

Дошкольный возраст 

«Духовно-

нравственная 
культурная 
практика» 

«Культурная 
практика 
познания» 

«Речевая 
культурная 
практика» 

«Культурная 
практика 
музыкального 
детского 
творчества» 

«Культурная 
практика 
здоровья» 

«Культурная 
практика 
безопасности 
жизнедеятельности
» 

«Сенсомоторная 
культурная 
практика» 

«Культурная 
практика 
литературног
о детского 
творчества» 

«Культурная 
практика 
изобразительного 
детского 
творчества» 

«Двигательная 
культурная 
практика» 

«Культурная 
практика игры и 
общения» 

«Культурная 
практика 
конструировани

«Культурная 
практика 
театрализации» 
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«Культурная 
практика 
самообслуживания 
и общественно-

полезного труда» 

я» 

 

2.1.1. Модуль образовательной области 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 со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  
– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 
взрослым и детям положительную направленность. 

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

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

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 
формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 
выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 
ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 
Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 
поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 
помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

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

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

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

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

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса.  

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

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

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

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях. 

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

развивающей работы.  
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Модуль образовательной области Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 
2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 
представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 
способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 
вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 
предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 
организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 
взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 
восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 
этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 
признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 
выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 
«Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 
познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 
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В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 
связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
опыты, упражнения и различные игры.  

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

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 
действий. 

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 
возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 
ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

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

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
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выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

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

 

2.1.3. Модуль образовательной области Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 
или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 
развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 
Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 
диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 
объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 
младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 
контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 
желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 
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деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, 
подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 
ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 
четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 
речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 
взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 
игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 
окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 
ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 
каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений 
в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та 
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 
(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 
ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 
развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 
коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 
направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 
умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 
ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 
окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 
играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 
на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 
со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 
возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 
игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 
сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 
них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 
играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 
детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 
учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 
другие специалисты. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 
культурных практик в части, формируемой участниками  образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  
-Речевая культурная практика; 
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- Культурная практика литературного детского творчества; 
предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого 

дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 

(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на 
основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения небольших описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками; 
- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 
общению со взрослым; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских 
книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, обыгрывать; 

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 
Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 
рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  
-Речевая культурная практика; 
- Культурная практика литературного детского творчества; 
предусматривает: 
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - 

монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, 
чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  
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- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 
рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-

чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 
- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией; 
- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 
- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием 

мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 
- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском 

саду; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 

их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 
детскими рисунками; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего 
этноса, других народов и национальностей; 

- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 
родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 
малой родины; 

Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды 
детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 
- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 
- создание аудиокниги; 
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 
отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 
мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной 
деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы 
разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада; 

- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные 
виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для кого русский 
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язык не родной; 
- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, социальные акции и прочее; 
- Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 
-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя;язык сказов;устаревшие слова, 

их значение; сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 
шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои 
сказов, литературных произведений об Урале; 

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки»; единство содержания и 
художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 
писателя; 

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, 
потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; характерные герои фольклора, сказок об Урале; 

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об 
устройстве мира в мифологии народов Урала; 

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 
литературных произведениях, народном фольклоре; 

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.; 

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки 
прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса».  

Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о 

единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов 
семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 
Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  
Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и 

про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером 
котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола 

перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и 

лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 
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Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», 
«Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и 
Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса 
сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка 
и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», 
«Синица и ворона», «Старик со старухой и береза».  

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 
Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», 

«Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют 
афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 
взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда 
было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 
получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни 
народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 
исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют 
собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 
осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами 
формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 
предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

 

 

2.1.4. Модуль образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 
др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 
фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 
ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

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

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 
речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 
возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 
творчество; 2) музыка. 
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Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 
проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 
речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 
воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 
с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 
гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 
моторики и речи среду для детского художественного развития.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 
и творчества. 

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

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

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

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

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
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развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 
учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 
физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей.  

 

2.1.5. Модуль образовательной области Физическое развитие 

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

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

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

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

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

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

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

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



45 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 
здоровом образе жизни и гигиене. 

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

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 
коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 
инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми.  
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Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 
у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их.  

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

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 
массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

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

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 
их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 
к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для эффективной реализации ООП ДО необходимо установление субъект-субъектных 
отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый 
и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой 
человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 
гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, 
имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 
общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, 
что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда 
знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в 
свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 
взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора 
средств и способов собственного развития.  

Несколько важных для реализации ООП ДО положений:  
• Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый 
важен!). 

• Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 
равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 
осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 
через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 
развития детской инициативы. 

• Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 
соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 
участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать 
другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, 
ведь все заняты важными, интересными делами).  

• Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 
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взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и 
слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям 
ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок 
будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна 
реализация ООП ДО.  

• Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 
достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 
потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

• Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 
интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно 
преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 
повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

• Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 
пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 
деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, 
или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. 
Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, 
советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

• Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 
ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 
осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 
Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 
взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в 
совершенстве, так как похвала, повторяемая од-ими и теми же словами и с той же интонацией, 
перестаёт работать.  

• Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 
поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 
доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные 
действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
•  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
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• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 
танцевальные импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 
общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
• Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил 
кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

• Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
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перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
• Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 
при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 
или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 
свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
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взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 
в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 
при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 
числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 
за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 
вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 
играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 
воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 
основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 
свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 
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игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

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

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 
в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 
нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 
детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 
сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 
ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 
только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

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

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 
стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 
детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 
этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 
необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 
коммуникатором, остается значительной и этот период. 
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 
у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 
формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 
Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 
наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 
пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 
дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 
как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 
вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 
воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 
движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 
ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 
воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 
ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 
сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 
активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 
его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 
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таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 
факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 
вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 
интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 
первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 
является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 
семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 
личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 
воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из 

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  
направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который может 
включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 
и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти 
проблемы практически невозможно.  
 

Образовательные 
область (направление 

развития) 

Формы работы с родителями (совместной партнерской 
деятельности) 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, развлечения 

 Малый туризм 

 Соревнования 

 Стенды 

 Буклеты, памятки 

 Парная гимнастика 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 
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 Профилактика простудных заболеваний 

 Конкурсы и выставки 

 Фотовыставки  
 Создание журналов, газет  
 Проекты  
 Участие в спортивных акциях города, области, района 

 Клуб здоровья 

 Сайт ДОО 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 Совместное оформление участка 

 Буклеты, памятки 

 Субботники 

 Тренинги 

 Родительские собрания 

 Консультации  
 Проектная деятельность 

 Мастер-класс 

 Презентации  
 Благотворительные акции 

 Экскурсии 

 Встреча с интересными людьми 

 Круглые-столы 

 День самоуправления 

 Участие в демонстрациях 

 Анкетирование 

 «Давайте, познакомимся» 

 Клуб бабушек 

 Гость дня 

 Занятия практикумы 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Проекты 

 Мастер-класс 

 Помощь в создании предметно-пространственной среды 

 Встреча с интересными людьми 

 Конкурсы, выставки 

 ОБЖ 

 Информационно-наглядная информация 

 Экскурсии, походы 

 Посещение музеев 

 Рекомендации узких специалистов 

 Поход в театр и кинотеатр 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 Рекомендации узких специалистов 

 Сайт ДОУ 

 Театрализованная деятельность 

 Викторины 



57 

 

 

 

 

 Консультации, 
 Круглые-столы 

 Конкурсы 

 Диспуты 

 День открытых дверей 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Концерты 

 Гостиные 

 Мастерские 

 Выставки 

 Помощь в оформлении зала 

 Театрализованные представления 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 
создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 
посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 
материала в домашних условиях. 

 

Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 
неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией 
ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 
выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с 
родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 
целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 
больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. 
Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 
помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 
Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 
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конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 
наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 
результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. 
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество 
отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 
родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 
организации в целом. 

5) Динамичность. 
ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 
меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
(коллективное, диадное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 
структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания внутренних 
отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его 
деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, 
самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной адекватности, 
внутренней позиции и самоценности 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 
и медицинских средств воздействия;   

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

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
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удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   
- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 
в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

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

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

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

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

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

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 
являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  
синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
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обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  
речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  
профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 
тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

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

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 
принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 
проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
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определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 
и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 
речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

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

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

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

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 
летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 
«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 
беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 
лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 
заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 
качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей 
тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 
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детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 
словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 
действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 
форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 
направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 
Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 
языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 
рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 
и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 
фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 
называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 
опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
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смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 
слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 
фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 
звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного 
звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 
звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 
ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 
фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 
третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 
языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 
выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  
 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей 

с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет не 
о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 
возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 
речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 
необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 
детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 
информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 
целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 
начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 
направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 
процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 
Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 
взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 
стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 
формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
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дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 
второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 
(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 
проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 
протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 
побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

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

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 
и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

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

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

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

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

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

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 
без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 
слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

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

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 
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нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 
экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 
сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 
большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 
формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 
определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 
осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 
играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 
формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 
затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 
звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 
синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 
начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 
легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 
представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 
Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 
определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
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слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 
анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 
составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 
некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 
нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 
психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 
обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 
детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 
детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 
развития) предусматривает  следующие направления работы: 

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

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 
 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
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фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 
многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 
мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 
моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 
воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 
эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 
внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 
направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 
ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 
возрастных критериев.  Для детей 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 детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 
зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 
результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 
опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
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- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети 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 и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения.  

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ) 

 

План - программа коррекционно – развивающей работы разделён на три периода.   
Первый период: сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Второй период: декабрь (каникулы), январь, февраль. 
Третий период: март, апрель, май (каникулы). 

 

СЕНТЯБРЬ-обследование, индивидуальное планирование. 

 

Лексическая тема Составляющие речевого развития Словарь 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя: 
«Красота в природе: 

осень, признаки осени, 
деревья осенью» 

Выделение 1 начального звука 

Гласные звуки. Выделение первого 
гласного звука в слове 

Согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе. 
Составление рассказа по картинке. 
Образование существительных в 
форме родительного падежа с 
предлогом «с». 
Составление простых 
распространённых предложений по 
картинке. Звуковой анализ. 
Согласование числительных с 
существительными, употребление 
существительных в родительном 
падеже. 

Существительные: 
осень, дождь, туман, 
слякоть, ветер, туча, лист, 
листопад. Названия 
деревьев. 
Прилагательные: 
хмурый, дождливый, 
ненастный, пасмурный, 
короткий, ясный, длинный 

Глаголы: 
 идти, желтеть, краснеть, 
дуть, опадать 

Наречия: 
 пасмурно, солнечно, 
дождливо. 
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ОКТЯБРЬ 

2 неделя: 
«Красота в природе: 

овощи, огород» 

Понятие «согласные звуки». 
Выделение первого согласного звука в 
слове. Различение гласный и 
согласных звуков. 
Работа с простыми предлогами. 
Развитие диалогической речи через 
разговор овощей. 

Существительные: 
огород, овощи, морковь, 
свёкла, редис, редька, лук, 
чеснок,  баклажан, кабачок, 
помидор, огурец, укроп, 
петрушка, 
Глаголы: 
растить, убирать, копать, 
дёргать, снимать, хранить, 
готовить, варить, жарить, 
солить, мариновать, тушить, 
нарезать. 
Прилагательные: 
вкусный, полезный, сочный, 
душистый, мягкий, крепкий, 
гладкий, шершавый, 
красный, жёлтый, зелёный, 
оранжевый, коричневый  

ОКТЯБРЬ 

3 неделя: 
«Мир растений: сад, 

фрукты» 

Звук и буква «Пп» 

 

Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
Определение места  звука в слове. 
Совершенствование связной речи: 
ответы на вопросы полным 
предложением. 
Понятие «слог».  
Деление слов на слоги. 
 Развитие навыка фонематического 
анализа: определение места звука в 
словах. 
Совершенствование грамматического 
строя речи  через  употребление 
родительного падежа 
существительных 

Развитие фонематического 
восприятия через дифференциацию 
звуков  «Б-П».  

Существительные: 
фрукты, яблоко, груша, 
слива, лимон, апельсин, 
мандарин 

Прилагательные: 
спелый, ароматный, сочный, 
гладкий, красный, 
оранжевый, жёлтый, 
зелёный, Глаголы: 
зреть, собирать, 
заготавливать. 
 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя: 
«Труд взрослых на 

Урале» 

Звук и буква «Бб» 

Выделение первого согласного звука в 
слове. 
Понятие «мягкий», «твёрдый» 
согласный. 
Развитие фонематических 
представлений: место звука в слове 

Чтение слогов. 
 Развитие связной речи через рассказ 
– описание об овощах по схеме. 
 Развитие навыка звукового анализа и 

Существительные: 
грядка, урожай, уборка, 
перекопка, перевозка,  
овощная база, 
овощехранилище, запасы, 
консервирование, заготовки, 
плоды.  
Глаголы: 
убирать, копать, дёргать, 
снимать, хранить, готовить, 
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синтеза. 
 Запоминание образа буквы. 

варить, жарить, солить, 
мариновать, тушить, 
нарезать. 
Прилагательные: 
трудолюбивый, заботливый, 
урожайный, вкусный, 
полезный, сочный, 
душистый, мягкий, крепкий, 
гладкий, 
шершавый,скороспелый. 

НОЯБРЬ 

1 неделя:  

«Профессии. Продавец» 

Звук и буква «Тт» 

 

Завершение рассказа по картинке. 
Образование существительных и 
прилагательных с уменьшительными 
суффиксами. 
Образование относительных 
прилагательных с суффиксом –ов-. 

Навыки слогового и звукового 
анализа. Рассказ – описание. 
Дифференциация «Т-ТЬ». 

Глаголы: 
покупать, продавать, 
взвешивать, отпускать, 
пробивать, фасовать, 
оформлять, 
Существительные: 
торговый зал, чек, весы, 
штрихкод, , галантерея, 
товар, примерочная, 
продавец, продажа, 
парфюмерия, ткани, 
бижутерия.   
Прилагательные: 
хлебный, овощной, 
кондитерский, обувной, 
ювелирный, мебельный , 
хозяйственный, 
продуктовый, молочный 
(отдел). 

НОЯБРЬ 

2 неделя: 
«Природный мир 

растений: лес, грибы, 
ягоды» 

Звук и буква «Дд» 

 

Развитие просодики. 
Развитие фонематического 
восприятия через работу со стихом. 
Правило написания заглавной буквы. 
Профилактика оптической 
дисграфии.  
Образование однокоренных слов. 
Совершенствование слогового 
анализа и синтеза.  
Дифференциация  «Д-ДЬ-Т-ТЬ» в 
ряду звуков, слогов, слов. 
Развитие связной речи через рассказ 
по серии картин. 
Согласование существительных с 
числительными. 
Совершенствование навыков  
слогового анализа. 

Существительные: 
лес, гриб, ножка, шляпка, 
боровик, подберёзовик, 
лисичка, мухомор, опёнок, 
сыроежка, ягода, куст, 
земляника, черника,  
малина, клюква, брусника. 
солнцепёк, 
Глаголы: 
собирать, заготавливать, 
прятаться, висеть, зреть. 
Прилагательные: 
ядовитый, съедобный, 
спелый, сладкий, кислый, 
душистый, ароматный, 
мягкий, гладкий. 
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Развитие силы голоса. 
Развитие связной речи через рассказ 
по плану. 

НОЯБРЬ 

3 неделя:  
«День матери» 

«Одежда» 

Звук и буква «К к» 

 

Образование относительных 
прилагательных. 
Согласование прилагательных с 
существительными.  
Профилактика письменных 
нарушений. Дифференциация «К-

КЬ». 
Слоговой анализ слов.   
Составление предложений с 
перечислением существительных. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке по коллективно 
составленному плану. 
Подбор антонимов.  
Употребление существительных в 
косвенных падежах. 
Развитие фонематического 
восприятия. Совершенствование 
навыков звукового и слогового 
анализа. 
 Понятие «предложение». 
Употребление несклоняемых 
существ. Описательные рассказы  о 
предметах одежды по 
предложенному плану. 

Существительные: 
одежда, комбинезон, куртка, 
пальто, плащ, платье, 
брюки, рубашка, кофта, 
свитер, шорты,  майка, 
трусы, сарафан, колготки, 
пижама, рукав, воротник, 
капюшон карман,  
Прилагательные: 
удобный, новый, нарядный, 
тёплый, шерстяной, 
шёлковый. 
Глаголы: 
надевать - одевать, снимать, 
носить, стирать, гладить, 
чистить, покупать, шить, 
наряжаться. 

НОЯБРЬ 

4 неделя:  
«Обувь» 

Звук и буква «Гг» 

 

Навык слогового анализа. 
Образование и использование 
относительных прилагательных.  
Употребление существительных 
множественного числа. 
Множественное число 
существительных в родительном 
падеже. 
Образование однокоренных слов. 
Развитие связной речи через 
составление объяснительного 
предложения. Составление рассказов – 

описаний. Дифференциация  «К-Г»  
Употребление предлогов. 
Изменение существительных с 
помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов. 

Существительные: 
обувь, сапоги, ботинки, 
кроссовки, туфли, тапки, 
босоножки, сандалии, 
шлёпанцы. 
Глаголы: 
надевать, снимать, носить, 
беречь, ремонтировать, 
чистить,   
Прилагательные: 
кожаный, замшевый, 
резиновый, удобный. 
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ДЕКАБРЬ 

1 неделя: 
«Будем расти сильными, 
смелыми, здоровыми» 

Закрепление согласных 

Б П Т Д К Г 

Развитие фонематического 
восприятия. 
Диалогической речи.  
Составление рассказа по отдельным 
эпизодам картинки.   
Схема предложения. 
Совершенствование грамматического 
строя языка через согласование 
прилагательных с существительными 
в роде, числе. Употребление простых 
предлогов. Совершенствование 
навыка слогового анализа и синтеза 
слов.  
Развитие связной речи через 
составление загадок – описаний об 
игрушках по алгоритму.  
Образование  однокоренных слов.  
Совершенствование навыка звукового 
анализа слов.  

Существительные: 
игрушка, кукла, коляска, 
кубики, конструктор, 
клоун, машина, пирамидка, 
песочница, матрёшка. 
Глаголы: 
играть, беречь, ломать, 
придумывать, укачивать, 
убаюкивать. 
Прилагательные: 
новый, красивый, яркий, 
интересный.  мягкая 
(игрушка),плюшевый, 

пластмассовый, 
деревянный, резиновый. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя:  
«Посуда». 

Звук и буква «Фф». 
 

 

Материал, из которого сделана посуда. 
Слоговой анализ слова.  
Образование  однокоренных слов.  
Совершенствование навыка звукового 
анализа слов. 
Место звука в слове 

Развитие связной речи через рассказ 
по картинке по предложенному плану. 
Развитие фонематического слуха через 
определение часто встречающего 
звука в стихотворении. 
Схема предложения.  
Согласование числительных «2» и «5» 
с существительными. 
Развитие связной речи через описание 
предмета. 
Дифференциация  «Ф-ФЬ» в словах. 

Существительные: 
посуда, чайник, кастрюля, 
сковорода, ковш, дуршлаг, 
супница, тарелка, ложка, 
вилка, маслёнка, солонка, 
хлебница.     
Глаголы: 
готовить, варить, жарить, 
кипятить, тушить, наливать, 
класть.  
Прилагательные: 
столовый, чайный, 
кухонный, фарфоровый, 
металлический, 
стеклянный, серебряный. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя:  

«Зима. Зимующие 
птицы» 

Звук и буква «Вв». 
 

 

Словообразование однокоренных 
слов. Слоговая структура трёх 
сложных слов с одним закрытым 
слогом.  
Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа  и 
синтеза.   
Употребление существительных  
мужского и женского рода.   
Согласование прилагательных с 

Существительные: 
зима, снег, снежинка, 
хлопья, крупка, метель, 
вьюга, позёмка, снегопад, 
гололёд, сугроб, узор, 
ворона, сорока, голубь, 

воробей, снегирь, синица, 
кормушка, корм, помощь. 
Прилагательные: 
холодный, белый, 
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существительными  в роде и числе. 
Образование существительных и 
прилагательных  с уменьшительными 
суффиксами.  
Образование притяжательных 
прилагательных.  
Определение места звука в слове. 
Рассказ – начало. 

пушистый, снежный, 
морозный, сильный, 
голодный.  
Глаголы: 
замерзать, покрывать, 
выпадать, завывать, 
заметать, кормить, сыпать. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя:  
«Новый год в разных 

странах» 

 

Выделение согласного на фоне слова. 
Подбор однокоренных слов к слову 
«ёлка». Развитие речевого дыхания. 
Родительный падеж существительных. 
Составление средней части рассказа. 
Работа над просодической стороной 
речи в стихах. 
Схема предложения. 
Развитие фонематического 
восприятия. Совершенствование 
слогового анализа и синтеза. 
Трёхсложные слова с одним закрытым 
слогом.  
Употребление имён существительных 
с предлогами. 
Приставочные глаголы.  
Образование относительных 
прилагательных (какой? какая? 
какие?)  

Существительные: 
ёлка, хоровод, карнавал, 
маска, украшение, подарок, 
конфетти, Дед Мороз, 
Снегурочка, салют, 
фейерверк,  маскарад.  
Прилагательные: 
весёлый, праздничный, 
новогодний,  
Глаголы: 
украшать, дарить, получать, 
вынимать, вешать. 
 

ЯНВАРЬ 

2 неделя:  

«Зимний календарь. 
Домашние животные 

зимой» 

 

Расширение глагольного словаря по 
теме. Дифференциация «В-Ф» в 
словах. Трёхсложные слова. 
Рассказ – концовка.  
Употребление существительных с 
предлогами. 
Образование однокоренных слов.  
Рассказ – начало и конец (средняя 
часть – воспитатель). 
Составление предложений по 
картинке Совершенствование умения 
задавать вопрос.  
Образование относительных 
прилагательных. 
Составление описательных рассказов 
о животных и их детёнышей по 
образцу. Коллективное составление 
плана рассказа.  

Существительные: 
животные, корова, лошадь, 
коза, овца, свинья, собака, 
кошка, рога, грива, копыта, 
хлев, стойло, сено, пойло, 
запас. 
Прилагательные: 
домашний, тёплый, 
полезный,  умный.  
Глаголы: 
поить, кормить, чистить, 
доить, возить, охранять, 
ловить, давать, приносить. 
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ЯНВАРЬ 

3 неделя: 
«Дикие животные 

зимой» 

 Звук и буква «Хх» 

Совершенствование грамматического 
строя речи через употребление  
существительных  с суффиксами –
онок- енок-ат-ят Составление 
описательных рассказов о животных и 
их детёнышей по образцу. 
фонематического восприятия через 
подбор слов на определённый звук 

Определение места звука в слове. 
Согласование существительных с 
прилагательными. 
Образование притяжательных 
прилагательных. 
Согласование существительных с 
прилагательными. 

Развитие диалогической речи, 
рассказывание сказки по картинке. 
Пересказ сказки по ролям. Развитие 
просодики речи. 

Существительные: 
животное, зверь, медведь, 
волк, лиса, барсук, белка, 
ёж, лось, рысь, рога, 
копыта, мох, шкура, лапа, 
берлога, нора, дупло, 
логово, лежка. 
Прилагательные: 
дикий, хищное, травоядное, 
голодный, злой. 
Глаголы: 
менять, линять, спать, 
добывать, охотиться. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя:  
«Транспорт» 

Звук и буква «Ы» 

 

Совершенствование навыка слогового 
и звукового  анализа слов. 
Анализ предложений. Схема 
предложения. 
Координация речи с движением. 
Образование существительных во 
множественном числе. 
Согласование числительных «2» и «5» 
с существительными. 
Употребление глаголов с простыми 
приставками, простыми предлогами.  
Совершенствовать навык составления 
описательных рассказов  по заранее 
составленному плану.  

Существительные: 
транспорт, машина, 
грузовик, автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд, 
метро, самосвал, фургон, 
корабль, кузов, руль, 
кабина, пассажир, 
остановка, шофёр, 
водитель. 
Глаголы: 
ехать, плыть, лететь, везти, 
перевозить, управлять, 
тормозить, останавливаться.    
Прилагательные: 
грузовой, пассажирский, 
воздушный, 
железнодорожный, 
наземный, водный, 
специализированный. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя: 

«Мебель» 

Употребление существительных с 
предлогами.  
Звуковой анализ слова.  
Дифференциация «К-Г-Х» 

Употребление существительных с 
предлогами. 
Образование относительных 
прилагательных. 

Существительные: 
мебель, шкаф, диван, 
кровать, кресло, стул, стол, 
комод, стенка, полка, тахта, 
табурет, качалка, пуф, 
дверца, ножка, спинка, 
сиденье, подлокотник, 
ручки. 
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Согласование прилагательных с 
существительными. 
Двусложные слова с одним закрытым 
слогом (полка, кровать, диван). 
Определение места звука в слове. 
Слоговой анализ слова. 
Образование однокоренных слов.  
Употребление  существительных с 
предлогом  БЕЗ.  
Рассказ – описание по схеме. 

Глаголы: 
сидеть, лежать, хранить, 
вешать, протирать. 
Прилагательные: 
деревянный, кожаный, 
мягкий. 

ФЕВРАЛЬ 

3  неделя:  
«Азбука этикета» 

 

Развитие связной речи в ходе беседы.  
Расширение глагольного словаря и 
словаря обозначающего эмоции 
человека. 
Словарь антонимов (чувства, эмоции, 
качества). 
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 
 Развитие связной речи по серии 
картин. Образование однокоренных 
слов. 
Определение места звука в слове. 
Развитие навыка звукового анализа. 
Заучивание и выразительное чтение 
стихов. 
Развитие связной речи через 
составление рассказа.  

Существительные: 
спасибо, пожалуйста, 
здравствуйте, досвидания, 
спокойной ночи, простите, 
обида, прощение, поведение, 
проступок, наказание, 
внимание, забота, доброта 

Глаголы: 
прощать, понимать 
общаться, объяснять, 
доверять приветствовать, 
прощаться, выполнять 

Прилагательные: 
вежливый, 
доброжелательный, 
открытый, заботливый, 
внимательный, добрый, 

ФЕВРАЛЬ 

3  неделя: «Армия» 

Звук и буква «Сс». 
 

 

Развитие связной речи в ходе беседы о 
нашей армии. 
Расширение глагольного словаря.  
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 
Развитие связной речи по серии 
картин. Образование однокоренных 
слов 

Координация речи с движением. 
Определение места звука в слове. 
Дифференциация звуков «С-СЬ». 
Развитие навыка звукового анализа. 
Заучивание и выразительное чтение 
стихов. 
Развитие связной речи через 
составление рассказа о профессии по 
заранее составленному плану 

Существительные: 
Армия, Родина, граница 
защита, работа, 
специальность, труд, 
профессия, 
 военный, пограничник, 
лётчик, моряк, танкист, 
зенитчик, подводник, 
ракетчик. 
Глаголы: 
защищать, охранять, 
любить, работать, 
трудиться, оберегать, 
служить, нести, 
Прилагательные: 
трудный, опасный, 
интересный, полезный, 
нужный, необходимый, 
пограничный, 
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государственный,  
внимательный, 
осторожный. 
Наречия: умело, ловко, 
внимательно, осторожно, 
тщательно. 

ФЕВРАЛЬ 

4  неделя:  
«Широкая масленица» 

Совершенствование фонематического 
восприятия. 
Образование глаголов с приставками. 
Совершенствование навыка слогового 
анализа и синтеза слов. 
Составление сложносочиненных 
предложений со словами  ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ. 
Дифференциация 

«С-СЬ» в словах.  
Определение места звука в слове.  
Совершенствование диалогической 
формы речи. Коллективный рассказ по 
серии картинок. Образование и 
употребление относительных 
прилагательных по теме. Развитие 
связной речи через составление 
описательных рассказов. 

Существительные: 
солнце, Ярило праздник, 
веселье, Разгуляй, угощение, 
гулянье, начинка,самовар, 
Лакомка, проводы, игры, 
забавы, хоровод, настроение, 
Масленица. 
Глаголы: 
Праздновать, веселиться, 
прощать, угощать 
потчевать, встречать, 
провожать, печь 

Прилагательные: 
прощенный, чистый, 
бодрый, веселые, 
радостные, праздничное 
(настроение) 
 

МАРТ 

1  неделя:  
«Весна. Мамы разные 
нужны, мамы всякие 

важны» 

Звук и буква «Зз» 

Составление сложноподчинённых 
предложений (потому что). 
Образование однокоренных слов. 
Развитие навыка звукового анализа и 
синтеза. Анализ предложений. 
Составление простых 
распространённых предложений с 
опорой на зрительный образ. 
Расширение глагольного словаря по 
теме Составление рассказа по картине 
по предварительно составленному 
плану.  
Определение места звука в слове. 
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов.  
Чтение стихов про весну. 
Дифференциация звуков «С-З» в 
словах, слогах и предложениях.  
 

Существительные:   
Весна, оттепель, солнце, 
облако, сосулька, капель, 
проталинка, верба, лужа, 
ручей, ледоход, льдина, 
почка, подснежник, мать- 

мачеха, мимоза, фиалка, 
трава, грач, грачиха, 
грачата, гнездо, соловей, 
скворец, аист, кукушка, 
ласточка, утка, гусь, лебедь, 
насекомое, праздник, 
Глаголы: 
пригревать, копать, 
появляться, течь, грохотать, 
набухать, расцветать, 
прилетать, вить, выводить, 
растить, наступать, таять. 
Прилагательные: 
международный, чистый, 
голубой, прозрачный, 
первый, длинный, звонкий, 
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хрупкий.  

МАРТ 

2 неделя: 
«Наш дом земля. 

Профессии на стройке» 

ЗВУК И БУКВА «Шш» 

Составление сложноподчинённых 
предложений (потому что). 
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 
Рассказывание стихов 

Совершенствование диалогической 
речи. 
Коллективное составление плана 
рассказа. Рассказ по картинке. 
Употребление существительных с 
предлогами. 
Образование и употребление 
относительных прилагательных по 
теме.  

 

 

Существительные:   
профессия, работа, стройка, 
архитектор, инженер, 
строитель, рабочий, 
каменщик, крановщик, 
бульдозерист, 
экскаваторщик плотник, 
стекольщик, кровельщик, 
сантехник, маляр, 
штукатур, строить. 
Глаголы: 
копать, рыть, расчищать, 
поднимать, класть, 
штукатурить, красить, 
крыть, стеклить, проводить. 
Прилагательные: 
нужный, трудный, 
полезный. 

МАРТ 

3 неделя:  
«Комнатные растения» 

ЗВУК И БУКВА «Жж» 

Совершенствование  навыка звукового  
анализа слова. 
Выделение согласного на фоне  слова. 
Подбор слов на заданный звук. 
Развитие диалогической речи, 
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов.  
Дифференциация «Ш-Ж». 
Совершенствование диалогической 
формы речи.  
Рассказывание по серии картинок. 
Согласование существительных с 
числительными «1 и 9».Составление 
сложноподчинённых предложений 
(для того чтобы). Анализ 
предложений. 

Существительные:   
растение, кактус, розан, 
герань, бегония, фикус, 
гортензия, подкормка, 
рыхление, полив,  горшок, 
поддон, лейка. 
Глаголы: 
ухаживать, поливать, 
рыхлить, опрыскивать. 
Прилагательные: 
комнатный, сочный, 
зелёный, гладкий, колючий. 

МАРТ 

4 неделя:  
«Мир птиц» 

 

Слова – антонимы 

Чтение стихов. 
Совершенствование  навыка звукового 
анализа.  
Развитие фонематического 
восприятия.  
Совершенствование  навыка слогового  
анализа и синтеза. 
Развитие связной речи по заранее 
составленному плану 

Существительные:   
животное, рыба, река, пруд, 
озеро, водоём, аквариум, 
малёк, икра, охота, хищник, 
меченосец, гуппи,  скалярия,  
гурами, сом, щука, лещ, 
карп, ёрш, карась, плотва, 
окунь, судак, краснопёрка, 
форель, туловище, хвост, 
плавник, чешуя, жабры. 
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Рассказывание потешек. 
Развитие связной речи через рассказ 
по серии картин.  
Образование притяжательных 
прилагательных (Чей? Чья?). 
Совершенствование навыка  
ориентации на листе бумаги.  
Дифференциация «Ж-З» 

 

Прилагательные: 
прозрачный, хищный, 
зубастый, длинный, 
блестящий, усатый, 
полосатый, серебристый, 
хищный. 
Глаголы: 
ловить, охотиться, плавать, 
размножаться, питаться, 
затаиться. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя:  
«Наш город. Памятные 

места города» 

Звуки буква «Ээ» 

Развитие связной речи через 
составление рассказа по 
предложенному плану. 
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 
Совершенствование  навыка звукового 
анализа. 
Дифференциация гласных звуков в 
словах.  
Согласование прилагательных с 
существительными. 
Развитие диалогической речи через 
игру «Что изменилось?» 

Слова – антонимы. 
Развитие связной речи через 
рассказывание по серии картин. 
Составление простых 
распространённых предложений. 
Анализ предложений. 
Развитие фонематического восприятия 
через подбор слов на  заданный звук. 

Существительные: 
город, Первоуральск, река 
Чусовая, улица, проспект, 
площадь, музей, театр, пруд,  
заводы, Урал. 
Прилагательные: 
прекрасный, родной, 
уральский.   
Глаголы: 
возникать, стоять, 
раскинуться, впадать. 

АПРЕЛЬ 

2 неделя:  

«Космос» 

ЗВУК И БУКВА «Лл» 

Совершенствование навыка слогового 
анализа слов. 
Образование однокоренных слов. 
Рассказывание стихотворения о 
космосе.  
Дифференциация  «Л-йотированными 
звуками». 
Развитие диалогической речи через 
работу над картиной. 
Развитие навыка звукового анализа 
через работу по схемам 

Согласование числительных с 
существительными мужского и 
женского рода, употребление простых 
предлогов.  

Существительные: 
Космос, космонавт, ракета, 
корабль, станция, 
иллюминатор, спутник, 
полёт, планета, звезда, 
орбита, скафандр, луноход. 
Прилагательные: 
первый, космический, 
орбитальный,  Глаголы: 
осваивать, летать, 
запускать. 
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Подбор слов с заданным звуком. 
Подбор слов - антонимов 

Развитие связной речи через работу по 
картинке и схеме.  

АПРЕЛЬ 

3 неделя:  

«Весенние 
сельскохозяйственные 

работы» 

 

Формирование навыка образования 
сложных слов. 
Составление предложений по 
картинке.  
Грамматический строй: творительный 
падеж (игра «Кто, чем пользуется?» 
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов через игру «Подбери 
слово к схеме». 
Образование существительных с 
уменьшительно – ласкательными 
суффиксами.  
Развитие связной речи через 
составление рассказа по серии 
картинок. Совершенствовать навык  
анализа предложений. 

Существительные: 
рабочий, хлебороб, 
овощевод, садовод, пастух, 
поле, сад, огород, теплица, 
пастбище, пахота, сев, 
побелка, трактор, плуг, 
борона, лопата, грабли, 
семена, ведро, кисть. 
Прилагательные: 
весенний, черный, 
влажный, белый. 
Глаголы: 
пахать, боронить, рыхлить, 
копать, белить, сеять, 
садить, окучивать. 

АПРЕЛЬ 

4 неделя:  
«Хлеб» 

Развитие диалогической речи. 
Употребление устойчивых 
словосочетаний. Составление 
рассказа по  плану Образование 
однокоренных слов. 
Родительный падеж 
существительных в игре «Чего не 
купишь?» 

Образование относительных 
прилагательных через игру, «Какая 
каша?» Составление и анализ 
предложений с опорой на картинки 

Образование и употребление 
существительных с суффиксом –
ИЦ. Развитье внимания через игру 
«Что не растёт в поле?» 

Существительные: 
хлеб, злаки, пшеница, рожь, 
колос, сноп, хлебороб, 
комбайн, мельник, мука, 
пекарь, тесто, булка,  
сушка, пряник, печенье, 
пирожное, торт. 
Прилагательные: 
золотой, усатый, тяжёлый, 
белый, свежий, ржаной, 
сдобный, вкусный. 
Глаголы: 
растить, ухаживать, 
убирать, молотить, месить, 
печь. 

МАЙ 

1 неделя:  
«Правила дорожного 

движения» 

Совершенствование навыка звукового 
и слогового анализа слов. 
Составление предложений по картине 

Составление предложений с 

Существительные: 
движение, дорога, тротуар, 
переход, светофор, 
остановка, дистанция, 
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Звук и буква «Рр» противительным союзом «а».  
Согласование существительных с 
числительными через игру «Есть – 

нет». Развитие диалогической речи 
через  рассматривание серии картин 
«Новая машина». 
Составление рассказа по серии 
картинок. Образование однокоренных 
слов. 
Работа со схемами слов и 
предложений. 
Дифференциация «Р-РЬ»  
Составление творческих рассказов по 
опорным словам. 

развязка, полиция, 
регулировщик, жезл, 
свисток, зебра, знаки. 
Прилагательные: 
дорожный, пешеходный, 
проезжая. 
Глаголы: 
соблюдать, переходить, 
нарушать, регулировать, 
следить. 

МАЙ 

2 неделя:  

«Мои близкие и родные» 

 

Составление сложносочинённых 
предложений с противительным 
союзом «а».  
Слова – антонимы.  
Загадывание загадок о насекомых, 
выученных дома.  
Развитие навыков фонематического 
анализа.   
Совершенствование навыка звукового 
анализа слов.  
Совершенствование грамматического 
строя речи: работа с предлогами. 
Составление рассказа – описания о 
насекомых по плану.  
Слоговой анализ слова. 
Дифференциация «Р-Л» в слогах, 
словах и предложениях. 

Существительные: 
семья, любовь, 
привязанность, внимание, 
сочувствие, забота, помощь 
доверие уважение, 
взаимопонимание, желание, 
интересы 

Глаголы: 
понимать, доверять, 
заботится, уважать, 
помогать, говорить 

Прилагательные: 
дружная, близкий, родной 

МАЙ 

3 неделя:  

«Экологические тропы. 

Полевые цветы» 

Дифференциация «Р-Л-РЬ-ЛЬ». 
Рассматривание предметных картинок 
с изображением полевых цветов, 
составление сравнительных 
предложений. 
Согласование прилагательных с 
существительными.  
Совершенствование навыка слогового 
анализа слов.  
Звуковой анализ слова по 
предложенным схемам. 
Образование относительных 
прилагательных. 
 Образование однокоренных слов к 
слову «цветы».  

Существительные: 
природа, охрана, поле, луг, 
опушка, цветок, мак, 
ромашка, колокольчик, 
лютик, кашка, клевер, 
купальница, незабудка, 
гвоздика, букет, венок, 
стебель, лист, бутон, 
корень. 
Прилагательные: 
полевой, луговой, 
красивый, яркий, 
разноцветный, нежный, 
душистый, лиловый, 
белоснежный, золотистый, 
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 Подбор антонимов. 
Развитие связной речи через 
придумывание загадок – описаний о 
цветах.  

розовый, голубой, редкий. 
Глаголы: 
охранять, нюхать, рисовать, 
фотографировать, рвать, 
собирать, уничтожать. 

МАЙ 

4 неделя:  
«Экологические тропы. 

Времена года. Лето» 

 

Согласование прилагательных с 
существительными. 
Составление сложноподчинённых 
предложений (потому что).  
Слоговой анализ слова.  
Образование относительных 
прилагательных. 
Однокоренные слова к слову 
«солнце».  Развитие навыка звукового 
анализа. Дифференциация «Р - РЬ-Л-

ЛЬ». Составление плана рассказа по 
картине. Образование и употребление 
глаголов с приставками. 
Употребление предлогов.  
Составление простых предложений по 
предложенной схеме. Анализ 
предложения. Определение места 
звука в слове.  

Существительные: 
солнце, отпуск, лето, жара, 
каникулы, отдых, 
солнцепёк, река, море, 
озеро, пляж, загар, купание. 
Прилагательные: 
летний, жаркий, 
прохладный, тёплый, 
горячий, солнечный, 
радостный. 
Глаголы: 
отдыхать, загорать, 
купаться, ходить, ездить, 
летать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ) 

 

План - программа коррекционно – развивающей работы разделён на три периода.   

Первый период: октябрь, ноябрь. 

Второй период: декабрь (каникулы), январь, февраль. 

Третий период: март, апрель, май (каникулы). 

 

Первый период 

Дата. Лексическая  тема. 

Буквы. 

Составляющие речевого развития. Словарь. 

Октябрь, 

1 неделя. 

Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

Гласные буквы-  

 Повторение понятия «Гласные звуки». 
 Повторение гласных букв. 
 Согласование прилагательных с суще-

ствительными в роде и числе. 

    Признаки осени, 
название деревьев,  

осень, дождь, 
туман, слякоть, 
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повторение.  Составление рассказа по сюжетной  
 картинке на осеннюю тематику. 
 Образование существительных в форме 

родительного падежа с предлогом «с». 
 Выделение первого согласного звука из 

начала слова 

 

ветер, туча, лист, 
листопад, хмурый, 
дождливый, 
ненастный, 
пасмурный, 
короткий, ясный, 
длинный, идти, 
желтеть, краснеть, 
дуть, опадать, 

пасмурно, 
солнечно, 
дождливо. 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи. Фрукты.  

Труд взрослых. 

Буква Й. 

Закрепление  

понятия « слово». 

 Выделение первого согласного звука в 

  слове. 
 Понятие «согласные звуки». 
 Составление простых 

распространённых 

 предложений по картинке. 
 Звуковой анализ слова «дуб». 
 Согласование числительных с  

существительными, 
 Употребление существительных в 

родительном падеже. 
 Развитие диалогической речи. 
 Синонимы (алый – красный - 

багряный; 
 золотой – жёлтый) 

Огород, овощи, 
морковь, свёкла, 
редис, редька, лук, 
чеснок,  баклажан,  
кабачок, помидор, 
огурец, укроп,  
петрушка,растить, 
убирать, копать, 
дёргать, снимать, 
хранить, готовить, 
варить, жарить, 
солить, 
мариновать, 
тушить, нарезать, 
вкусный, 
полезный, сочный, 
мягкий, крепкий, 
гладкий, 
шершавый, 
красный, жёлтый, 
зелёный, 
оранжевый, 
коричневый. 

Фрукты, яблоко, 
груша, слива, 
лимон, апельсин, 
мандарин, спелый,  
ароматный, 
сочный, гладкий,  
красный, 
оранжевый, 
жёлтый,  зелёный, 
зреть, собирать,  
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заготавливать.  

Картофелекопалка, 
овощевод. 
Относительные 
прилагательные 

 Октябрь 

3 неделя 

 

Насекомые                   

Подготовка  

насекомых к зиме.  

Закрепление 

Понятия 

 «предложение» . 

 Простые предлоги. 
 Графический анализ предложений. 
 Подбор существительных к  
 прилагательным. 
 Звуко- слоговой анализ слов. 
 Составление рассказа по серии картин. 
 Распространение предложений. 
 Совершенствование навыка задавания 

 вопроса. 
 Дифференциация С-СЬ. 

 

Название 
насекомых. 

 Глаголы 
передвижения. 

Октябрь  

4 неделя 

Перелётные птицы.

Водоплавающие. 

Подготовка к отлёту

Буква Е. 

 Изменение слов с помощью, 
суффиксов. 

 Согласование прилагательных с 
существительными. 

 Звуковой анализ слова. 
 Составление рассказа по картинке с 

описанием предыдущих событий. 
 Дифференциация С-З. 

Приставочные 
глаголы ( улетать, 

прилетать, 
перелетать…) 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя осень.  

Грибы. Ягоды. 

 Анализ простых предложений. 
 Графический анализ предложений. 
 Составление рассказа по картинке с 

описанием предыдущих событий. 
 Дифференциация СЬ-ЗЬ. 
 Антонимы. 
 Рассказ из личного опыта. 
 Выделение звука на фоне слова. 
 

Название грибов и 
ягод. 

Словарь 
признаков. 

Глагольный 
словарь. 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние  

животные и их 

детёныши.  

Содержание. 

 Согласование существительных с числ. 
 Анализ простых предложений с 

предлогом. 
 Графический анализ предложений. 
 Дифференциация З-ЗЬ. 
 Изменение лица повествования . 
 Подбор слов на определённый звук. 
 Образование мн.ч.сущ, обозначающих 

 детёнышей домашних животных. 

Корова, телёнок, 
телята, бык, 
лошадь, ко 

конь, жеребёнок, 
жеребята, свинья, 

 поросёнок, 
поросята, овца, 
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баран,  

ягнята, ягнёнок, 
коза, козёл, 
козлёнок, 

козлята, собака, 
щенок, щенки, 

кошка, кот, 
котёнок, котята, 
сарай, 

 стойло, денник, 
конура, солома, 

сено, корма, выгон 

  

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные и 

их детёныши. 

Подготовка к зиме. 

 Простые предлоги. 
 Родительный падеж существительных. 
 Составление рассказа по картинке с 

описанием последующих событий. 
 Образование множественного числа 

существительных, обозначающих 
детёнышей диких  животных. 

 Составление рассказа – описания по 
предложенной схеме. 

 Дифференциация С-Ц. 
 

Притяжательные 
прилагательные 

(лисий, медвежий) 

Волк, волчица, 
волчонок, волчата,  

лиса, лис, лисёнок, 
лисята, 

медведь, 
медведица, 
медвежонок, 

медвежата, белка, 
бельчонок,  

бельчата, лось, 
лосиха, лосёнок,  

лосята, заяц, 
зайчиха, зайчонок,  

зайчата. Берлога, 
логово, дупло, 

нора. Шубка, 
шкурка, окраска, 

Ноябрь Осенняя одежда,  Анализ простых предложений. 
 Составление рассказа по картинке с 

описанием предыдущих событий. 

Неизмеяемое 
слово: пальто. 
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4 неделя обувь, головные 

уборы. Материалы, 

из которых они 

изготовлены. 

Буква Ё. 

 Дифференциация свистящих звуков. 
 Согласование существительных с 

числительными в роде, числе, падеже. 

Относительные 
прилагательные 

(кожаный, 
шерстяной). 

Части одежды. 

Шить, зашить, 
пришить, вышить, 

 перешить, вшить, 
подшить. 

  

Второй период. 

  

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние  

месяцы. Зимующие

птицы. Дикие  

животные зимой.  

 Сложные предлоги. 
 Составление рассказа по картинке с 

описанием последующих событий. 
 Подбор слов на предложенный слог. 
 Согласование существительных с 

числительными в роде, числе, падеже. 
 Однокоренные слова: составление 

рассказа. 
 Дифференциация С-Ш. 
 Приставочные глаголы. 

Антонимы. 

Переносное 
значение слов:  
хитрая  

лиса, косой заяц. 

Название зимних 
месяцев. 

Декабрь 

2неделя 

Мебель.  

Назначение 

мебели.  Части.  

Материалы. 

 Анализ простых предложений. 
 Графический анализ предложений. 
 Глаголы соверш. и несовер. вида. 
 Префиксальный способ образ.слов. 
 Изменение зачина сказки. 
 

Название мебели, 
кухонная мебель,  
спальная, гостиная, 
гарнитур, мягкая,  
удобная. Части 
мебели. 

Кожаная, 
деревянная, 
пластмассовая. 

Декабрь 

3 неделя 

Посуда.  

Виды  

посуды. 

 Материалы 

Буква Ю. 

 Анализ простых предложений с 
предлогом. 

 Графический анализ предложений. 
 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 
 Качественные прилагательные. 

Сервиз. Название 
посуды. Части  

посуды. 
Стеклянная, 
фарфоровая, 

 глиняная, 
хрустальная, 
керамическая, 
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пластмассовая. 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год.  Письмо для Деда Мороза. 
 Звуко-слоговой анализ «снежных 

слов». 
 Рассказ по пиктограммам. 
 Изменение основной части сказки. 
 Паронимы. 
 Образование глаголов прошедшем 

времени. 
 Сравнительная степень 

прилагательных (выше, мягче, самый 
холодный). 

 Составление  предложений по 
демонстрации действия (пантомима). 

 

«Новогодний 
словарь» 

Январь 

1 неделя 

Каникулы.   

Январь 

2 неделя 

Транспорт. 

 Виды транспорта. 

Профессии на транс. 

Трудовые действия 

 Сложные предлоги. 
 Анализ простых предложений с 

предлогом. 
 Графический анализ предложений. 
 Четырёхсложные и пятисложные слова 

(велосипедист). 
 Дифференциация согласных звуков по 

твёрдости и мягкости. 
 Описательный рассказ о детской 

киностудии. 

Воздушный, 
наземный, 

 

железнодорожный, 
подземный, 

водный, водитель, 
лётчик, штурман, 

 радист, пилот, 
стюардесса, 
капитан, 

боцман, кок, 
железнодорожник, 

 обходчик, 
проводник. 

Январь  

3 неделя 

Профессии.  

Трудовые действия.

 Отглагольные существительные   
(покупать – покупатель, продавать –  

продавец,  учить – учитель).  
 Четырёхсложные и пятисложные слова. 
 Дифференциация свистящих и 

шипящих 

звуков. 

Слова с 
переносным 
значением: 

золотые руки. 
Название 
профессий 

родителей. 
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Глаголы действия. 

Январь 

4 неделя. 

 

 

 

 

Труд на селе зимой 

Буква Я. 

 Подбор слов с заданным количеством 
слогов. 

 Анализ и синтез слов с 2 слогами. 
 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 
 Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 
 Описание невидимого объекта. 

Подготовка, 
ремонт, ремонтные  

мастерские, 
теплицы, 
тепличное  

хозяйство. 

Февраль 

1 неделя 

Инструменты.  Родительный падеж существительных. 
 Множественное число глаголов 

действия. 
 Антонимы – глаголы. 
 Дифференциация звуков по мягкости и 

твёрдости. 
 Составление рассказа по наблюдениям 

Глаголы действия : 
рубить, пилить,  

долбить, резать, 
сверлить, 

 закручивать, 
откручивать, 

забивать, 

зачищать. Части 
инструментов.. 

Февраль  

2 неделя 

Животные жарких 

стран. Повадки. 

Детёныши. 

 Согласование существительных с  
числительными. 

 Увеличительные суффиксы  ( 
гнездище, львище). 

 Анализ и синтез слов с 2 слогами. 
 Графическое изображение  

Распространённых предложений. 
 Образование множественного числа 

детёнышей. 
 Рассказ – фантазия. 

 

Слон, слониха, 
слонёнок, слонята, 

бегемот, тигр, 
тигрица, тигрёнок, 

тигрята, лев, 
львица, львёнок, 
львята, 

пантера, антилопа, 
крокодил, жираф, 

верблюд, 
верблюдица, 
верблюжонок, 

верблюжата.  

Февраль 

3 неделя 

Комнатные  

растения. Уход. 

 Простые и сложные предлоги. 
 Четырёхсложные и пятисложные слова 

(колокольчик). 
 Дифференциация согласных звуков по 

твёрдости и мягкости. 
 Граф. анализ сложных слов. 

Название 
комнатных цветов 
в  

помещение 
детского сада. 
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 Составление сложноподчинённых 
предложений. 

Строение. 

Полив, подкормка, 
подрезка, 

 пересадка, 
размножение, 
посадка. 

 

Февраль 

4 неделя 

Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные  

рыбки. 

БукваЦ. 

 

 

 Графический анализ предложений. 
 Подбор слов с заданным количеством 

слогов. 
 Анализ и синтез слов с 2 слогами. 
 Дифференциация свистящих звуков. 
 Образование простого и сложного 

будущего времени. 
 Притяжательные прилагательные 

(акулий, дельфиний). 
 Составление рассказов по собственным 

рисункам. 
 Работа с однокоренными словами. 

 

Кит, китёнок, 
дельфин, 
дельфинёнок, 

 акула, название 
морских рыб,  

ракушка, краб. 

 Третий период.   

Март 

1 неделя 

Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Первые цветы. 

Мамин праздник. 

 Прилагательные с уменьшительными 
суффиксами ( голубенький, 
весёленький). 

 Увеличительные суффиксы (льдинища,  
сосулища). 

 Дифференциация согласных звуков по 
твёрдости и мягкости. 

Сложные слова: 
ледоход, ледокол,  

первоцвет, 
половодье. 

 Многозначные 
слова: солнце 
печёт- 

мама печёт; ручеёк 
звенит-  

колокольчик 
звенит. 

Однокоренные 
слова: солнце, 
подсолнух. 

 

Март Наша Родина-  Относительные прилагательные  ( Сложные слова: 
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2 неделя Россия. московский, первоуральский).  
 Графический анализ предложений. 
 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 
 Анализ слога, слова, предложения. 
 Составление сравнительного рассказа 

двух предметов. 

белокаменная. 

Слова с 
переносным 
значением: 

 горячее сердце, 
золотые руки. 

Красная площадь, 
правительство,  

Дворец съездов, 
Спасская башня,  

куранты. 

Март  

3 неделя 

Столица Родины – 

Москва. 

 Сравнительная степень 
прилагательных 

 Будущее (простое) время глаголов. 
 Анализ и синтез слов с 3 слогами. 
 Составление сравнительного рассказа 

двух времён года. 
 Косвенные падежи. 
 Притяжательные местоимения: мой, 

моя, моё, мои. 
 Паронимы 

 

Слова-синонимы: 
бежать - нестись,  

большой – 

огромный. 

Красная площадь, 
правительство,  

Дворец съездов, 
Спасская башня,  

куранты. 

Март 

4 неделя 

Город  

Первоуральск 

Буква Ч. 

 Согласование существительных с 
числительными в роде, числе, падеже. 

 Прилагательные с противоположным 
значением (чистый – грязный, 
маленький – огромный, широкий – 

узкий). 
 Сравнительный рассказ о старом и 

современном городе. 
 Дифференциация звонких и глухих 

звуков.  

Словарь 
антонимов: восход 
– заход, 

сажать – собирать, 
горячий - 

холодный 

Трубное 
производство, 
Уральские  

Горы, самоцветы. 

Апрель 

1 неделя 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака 

 Составление предложений с  
однородными  членами. 

 Слова с суффиксами единичности  
(травинка). 

 Изменение зачина, концовки сказки. 
 Пересказ произведений С.Я.Маршака. 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 
выбранного  
произведения. 
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Апрель 

2 неделя 

Знакомство с 

творчеством  

К.И. Чуковского 

Буква Щ. 

 

 

 Подбор определений к  
существительным. 

 Сложное будущее время глаголов (буду 
учиться) 

 Анализ и синтез слов с 3 слогами. 
 Дифференциация шипящих звуков. 
 Заучивание отрывка К.И.Чуковского и 

чтение его по ролям. 
 Введение в сказку нового персонажа. 
 Префиксы. 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 
выбранного 

 произведения. 

Апрель 

3 неделя 

Знакомство с 

творчеством 

С.В.Михалкова 

 

 

 Родительный падеж существительных. 
 Согласование прилагательных с сущ. 
 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 
 Театральное представление. 
 Коллективный рассказ о 

представлении. 
 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 
выбранного 

 произведения. 

Апрель 

4 неделя 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л. Барто 

Буква Л. 

 

 Согласование существительных с 
числительными. 

 Подбор слов с заданным количеством 
слогов. 

 Анализ и синтез слов состоящих из 5 
звуков (слива, трава).  

 Родительный падеж словосочетаний 
(наша Таня - нашей Тани). 

 Выбор действующего лица из          
произведений А.Л. Барто и описание портрета.
 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 
выбранного 

 произведения. 

Май 

1 неделя 

Каникулы 

 

  

Май 

2 неделя 

Поздняя весна. 

Растения и  

животные весной. 

Перелётные птицы.

Буква Р. 

 Согласование прилагательных с 
существительными и числительными 
(три пушистых птенца, трёх пушистых 
птенцов). 

 Сложносочинённые предложения 

 Рассказ по картинке с добавлением  
наблюдений из личного опыта. 

Проталинки, 
прилёт, встреча,  

скворечники, 
гнездо, гнёзда, 
птенцы, 

 высиживать, корм, 
трели, свист, 
гоман. 
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Май 

3 неделя 

 

 

Знакомство с  

творчеством 

А.С.Пушкина. 

Буква Ь. 

 Сложноподчинённые предложения. 
 Дифференциация согласных звуков по 

звонкости и глухости. 
 Пересказ произведения А.С. Пушкина 

по коллективному плану. 
 Заучивание отрывков и чтение по 

ролям. 
 Слова – омонимы. 

Книги по выбору 
детей.  

Словарь на основе 
выбранного 

 произведения. 

Май 

4 неделя 

Скоро в школу. 

Школьные  

принадлежности. 

Буква Ъ. 

 Родительный падеж существительных. 
 Подбор слов с заданным количеством 

слогов. 
 Рассказ – представление. 
 Рассказ - рассуждение. 
 Однокоренные слова. 
 Рассказ «Мои три желания» 

Первоклассник, 
первоклассница, 

школьник, 
школьница, класс, 
парта, 

портфель, ранец, 
рюкзак. Название  

школьных 
принадлежностей. 

 

 

2.6.Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации 
дефектов речи детей, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению 
содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребёнка. 
2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального  руководителя, психолога по развитию основных составляющих 
развития речи ребенка, основывающихся  на координации педагогического 
воздействия на процесс воспитания и обучения; 

3. Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и  ОНР. 
Создать оптимальную систему воздействия.  

4. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 
5. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 
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Профессиональная коррекция нарушений в группах общеразвивающей 
направленности — это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого 
составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 
образовательной организации; 

содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ТНР. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 
основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ТНР образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении.  

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы 
определен с учётом принципов: 

- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 
трудности, преодоление которых  будет способствовать развитию детей, раскрытию 
их возможностей и способностей. 

- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, 
т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 
учитель-логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного 
внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, 
аналитико-синтетической деятельности, логического мышления и т.д. 

- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  
Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой  деятельности и на ее 

основе. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. 
Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 
лексической теме. 
 Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 
потребностей ребёнка. 
 Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую деятельность. 
 Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 
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 Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его 
определёнными функциями. 
 Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 
 Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование. 
 Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим. 
 Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на основе 

вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и самостоятельной 
деятельности. 
 Необыденность через внесение  «особых» объектов их использование, фантазирование в 

применении. 
 Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки 

информации. 
 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на 
устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в усвоении 
содержания общеобразовательной программы.        

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 
 Коррекции подвергаются: 

 звукопроизношение 

 фонематический слух 

 фонематическое восприятие 

 грамматический строй 

 моторные зоны 

 словарь 

 связная речь 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 
     Развитию подвергаются: 

 лексическая сторона речи 

 моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая 
моторика) 

 ПБР (психологическая база речи) 
 грамматический строй речи 

 связная речь. 
Принципы организации взаимодействия с детьми: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 
 Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 
 Учёт возможностей ребёнка. 
 Терпимость к затруднениям ребёнка. 
 Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 
 Создание ситуации успеха. 
 Учет готовности к освоению ребёнком предъявленным к нему окружающими людьми 

требований. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА СО ВЗРОСЛЫМ  В  СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СРЕДЕ 

№ 
п/п 

Формы работы с детьми Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Артикуляционная гимнастика 2 раза  
в день 

2 раза  
в день 

2 раза  
в день 

2 раза  
в день 

2 раза  
в день 

2 Пальчиковая гимнастика + + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Разминка для ума  +  +  

5 Стендовая работа «Наша жизнь»- развитие 
связной речи 

+ + + + + 

6 Игротека по лексическим темам +   +  

7 Звукоигратека + + +   

8 Игры на развитие мелкой моторики рук  + + +  

9 Вечерняя игра по заданию логопеда + + + +  

10 Фонематические минутки + + + +  

11 Пересказ +   + + 

12 Заучивание стихов, потешек, загадок +    + 

13 Составление рассказа + + +  + 

14 Логотеатр + +    

15 Работа подгрупповая  и 
индивидуальная с использованием ИКТ 

+   +  

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и 
воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 
коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 
социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы (АОП) воспитанника с 
ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

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

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
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активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

  

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 
 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь группы группа для детей  70 кв.м. 
Полезная площадь на одного 
ребенка 

группа  для детей  2 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 
общеобразовательной программы  

Деловое пространство для реализации модулей 
образовательных областей: 
- Познавательное направление 

- Речевое развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Социально-личностное развитие 

 Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
№ 53 

Пространство для двигательной активности 

Пространство для уединения 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования 

группа для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи вида 

Магнитофон  10 

Телевизор  1 

Ноутбук 1 

Видеопроектор 2 

Интерактивная доска 1 

Фотоаппарат цифровой  1 

Выход в Интернет 

Сайт МАДОУ 

https://53.tvoysadik.ru 

Число педагогов, владеющих 
компьютером (в % к общему 
числу) 

100% 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Психологическое сопровождение  
адаптированной образовательной 
программы   

Педагог-психолог 

Кабинет педагога-психолога 

Логопедическое  сопровождение  
адаптированной образовательной 
программы   

Учитель-логопед 

Кабинет учителя-логопеда 

Центры речевого развития в группах, всех 
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возрастных категорий детей 

Оборудование и 
оснащение  
 

Музыкальный зал 

Физкультурный  зал 

Стадион (беговая дорожка, полоса препятствий, спортивное 
оборудование, спортивный инвентарь, шведские стенки, 
тоннель для подлезания). 
Учебный перекресток 

Экологическая тропа 

Цветники 

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Функциональная 
направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в 
том числе ТСО 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
детей. Безопасность. 

Музыкальный зал 

физкультурный зал: 
 Физкультурные занятия. 
 Занятия по 

музыкальному 
воспитанию. 

 Спортивные  и 
тематические досуги. 

 Развлечения, праздники 
и утренники. 

 Театральные 
представления. 

 Занятия по хореографии. 
 Занятия по ритмике. 
 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 
для родителей. 

 Консультативная работа 
с родителями и 
воспитателями. 

 Индивидуальные 
занятия. 
 

 

 Шкаф для используемых 
пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего 
материала. 

 Музыкальный центр. 
 Пианино. 
 Видеопроектор. 
 Ноутбук.  
 Экран. 
 Разнообразные 

музыкальные инструменты 
для детей. 

 Подборка аудио- и 
видеокассет с 
музыкальными 
произведениями. 

 Различные виды театров. 
 Ширма для кукольного 

театра. 
 Детские и взрослые 

костюмы. 
 Детские стулья и столы. 
 Мягкие модули. 
 Маты. 
 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 
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лазанья. 
 Мини-батут. 
 Магнитофон. 
 Мольберт. 

Спальное помещение: 
 Дневной сон. 
 Игровая деятельность. 
 Гимнастика после сна. 

 Спальная мебель. 
 Физкультурное 

оборудование для 
гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики. 

Образование,  
развитие детей 

Групповые комнаты: 
 Социально-

коммуникативное 
развитие. 

 Физическое развитие. 
 Познавательное 

развитие. 
 Речевое развитие. 
 Художественно-

эстетическое развитие. 

 Детская мебель для 
практической деятельности. 

 Центр познания. 
 Центр художественно-

эстетического развития. 
 Центр речевого развития. 
 Центр познавательного 

развития. 
 Центр физического развития 

и здоровья. 
 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа». 

 Конструкторы различных 
видов. 

 Головоломки, мозаики, 
пазлы, настольно-печатные 
игры, лото. 

 Развивающие игры по 
математике, логике. 

 Различные виды театров. 
 Дидактические игры на 

развитие психических 
функций-мышления, 
внимания, памяти, 
воображения. 

 Дидактические материалы 
по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению 
грамоте. 



101 

 Географический глобус. 
 Географическая карта мира. 
 Карта России, карта Мира. 
 Муляжи овощей и фруктов. 
 Календарь погоды. 
 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 
материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, 
обитателей морей и рек, 
рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи, 
флешки. 

 Телевизор. 
 Интерактивная доска. 
 Видеопроектор. 
 Ноутбуки. 

Коррекция и развитие Кабинет учителя-логопеда: 
 Занятия по коррекции 

речи. 
 Консультативная работа 

с родителями по 
коррекции речи детей. 
 

 Большое настенное зеркало. 
 Дополнительное освещение 

у зеркала. 
 Стол и стулья для учителя-

логопеда и детей. 
 Шкаф для методической 

литературы, пособий. 
 Мольберт. 
 Индивидуальные зеркала 

для детей. 
 Кушетка для массажа. 
 Ноутбук. 
 Зонды логопедические для 

постановки звуков, а также 
вспомогательные средства 
для исправления 
звукопроизношения 
(шпатели, резиновые соски-

пустышки, пластинки для 
миогимнастики и т.д.) 

 Обязательно: средства для 
санитарной обработки 
инструментов: емкость 
средняя или малая, 
спиртовой раствор, ватные 
диски (вата), ватные 
палочки, салфетки, марля и 
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т.п. 
Кабинет педагога-

психолога: 
 Занятия по коррекции 

психических процессов. 
 Консультативная работа 

с родителями по 
коррекции речи детей. 

 Большое настенное зеркало. 
 Дополнительное освещение 

у зеркала. 
 Стол и стулья для педагога-

психолога и детей. 
 Шкаф для методической 

литературы, пособий. 
 Мольберт. 
 Ноутбук. 

Информационно-

просветительская работа  

Раздевальная комната: 
Информационно-

просветительская работа с 
родителями. 

 Информационный уголок. 
 Выставки детского 

творчества. 
 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 
 Физкультурный уголок. 

 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  
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конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 
по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 
сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 
настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 
навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 
 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

 

Образовательные  
области 

(направления 
развития) 

Примерная основная образовательная программа.  
Методические  

пособия. Учебно-наглядные материалы 

Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное  
развитие 

Образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А. 
Васильевой (Соответствует ФГОС 
ДО ) 

Альбомы «Транспорт», 

образовательная программа 

«Мы живем на Урале» / 
Толстикова О.В., 
Савельева О.В. – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. 

Фотовыставка«Праздник в 
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«Профессии». Фотоальбомы с 
фотографиями помещений и 
сотрудников (медсестра, повара, 
няня, воспитатель), участков 
детского сада. Иллюстрации или 
сюжетные картинки по теме 
«Семья», «Строительство», «Детский 
сад», «Магазин». Настольно – 

печатные игры на развитие эмоций.. 
Русские народные сказки по 
возрасту. Сборники стихов Барто А, 
О. Высотской, Б.Заходера и т.д. 
Фотографии семьи. Наличие 
игрового оборудования, игрушек из 
различных материалов, подбор 
масок, атрибутов. Предметы-

заместители к играм. Дидактические 
и настольно-печатные игры. 
Наличие картотеки сюжетно-ролевых 
игр. Наличие картотеки сюжетно-

ролевых игр. Руководство взрослого 
игрой. Тематическая подборка 
иллюстраций, фотографий  
«Космос», макеты и атрибуты для 
игр «ГАИ», «Город», «Пожарные» и 
т.д. Книги разных авторов на 
соответствующую тематику. 
Справочная литература: 
энциклопедии, справочники. 
Энциклопедии о разных странах 
мира, карты. Литература по охране 
жизнедеятельности. Дидактические 
игры по ОБЖ. Альбомы 
«Профессии», «Театры», «Космос», 
«Школа», «Архитектура» и т.д. 
Коллекция репродукций различных 
художников пейзажистов, 
портретистов.  Персональные 
коллекции детей и совместные 
коллекции детей на разные тематики. 
Предметы декоративно – 

прикладного искусства. 
Художественный материал, 
бросовый материал, ткань  для 
изготовления атрибутов сюжетно – 

нашей семье»; «Памятные 
события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города  для игры-

путешествия «По улицам и 
проспектам родного города». 
Газета, журнал 
«Информационный портал» 
новость дня.  Газетные статьи, 
фотографии; афиши нашего 
города (села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего 
города»; 
«Достопримечательности 
города». 
Коробочка с фото ребенка, 
педагога, в которую вложена 

игра, дети обращаются к этому 
ребенку с просьбой – «Поиграй 
со мной». 
Мультфильмы, созданные 
детьми. 
Папки индивидуальных 
достижений воспитанников. 
Мини-музей «Мир уральской  
игрушки». 
Фотогалерея «Фото-охота по 
нашему городу ». 
Мультик-банк «Разное  
настроение». 
Мини – сообщения «Это место 
дорого моему сердцу», 
«Открытие дня». 
Коллекции, связанные с 
образами родного города 
(фотографии, символы, 
открытки; календари и пр.). 
Книги, альбомы, плакаты: «Я 
помню, как все начиналось...».  
Фотоколлажи 
благотворительных акций 
«Приглашаем в гости вас!», 
«Встреча с интересными 
людьми». 
Разные виды бумаги, разных 
цветов и размеров и разная по 
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ролевых игр, макетов города, гор и 
т.д. Оборудование используется как 
атрибуты сюжетно – ролевых игр 

фактуре, альбомы, листы 
ватмана, акварель, гуашь, 
восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, 
акварельные, фломастеры, 
материал, для изготовления 
приглашений.  
Фотовыставка «Знаменитые 
люди нашего города». 
Коллекции с изображением 
знаменитых людей города 
(села). 
Альбома «Мой родной город 
(село)». 
Тематический альбом «Наш 
город раньше и теперь». 
Книжки-малышки 
изготовленные детьми 
«История города (с»; «История 
моего края», «Мой город 
(село)».  
Плоскостные модели 
архитектурных сооружений и 
их частей (площади), для 
прорисовы¬вания и размещения 
архитектурных сооружений на 
детализированной карту 
города). 
Карта, маленькие картинки 
(символы)  
достопримечательностей города 
(села) для наклеивания на карту 
для игры «Город-мечта» («Что 
могло бы здесь находиться и 
происходить?»). 
Дидактическая игра «Узнай это 
место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я 
вижу свой город таким»; 
«Родной город – город 
будущего». 
Фотоколлаж участия в 
благотворительных акциях 
«Чистый город»; «Поможем 
нашему городу стать краше». 
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Дидактическая игра 
«Профессии нашего город 
(села)». 
Альбом рассказов из опыта «У 
моего папы (моей мамы) 
интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я 
горжусь профессией моей мамы 
(моего папы)», «Самая нужная 
профессия». 
Фотогалерея  
«Градообразующие профессии 
края». 
Коллаж «Профессии нашего 
города». 
Фотографии, рисунки для 
создания альбома рассказов – 

рассуждений «За что я люблю 
свой край».  
Фотоколлажи «Клуб по 
интересам» - «Моё хобби». 

Познавательное  
развитие  

Образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А. 
Васильевой (Соответствует ФГОС 
ДО ) 
Дидактические игры по 
познавательному развитию. 
Материалы и оборудование для 
детского экспериментирования с 
водой, песком, глиной. Природный 
материал: шишки, косточки, 
ракушки, семена клёна. Модели, 
схемы. Дидактические игры по 
речевому развитию (по 
звукопроизношению, лексике и др.). 
Иллюстрации к скороговоркам, 
поговоркам, пословицам, загадкам, 
стихотворениям. Картинки-

путаницы, картинки-загадки. 
Пиктограммы. Наборы разрезных 
картинок на 4-8 частей. 
Художественная и познавательна 
литература. Дидактические игры по 

образовательная программа 
«Мы живем на Урале» / 
Толстикова О.В., 
Савельева О.В. – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г 

Изделия из металла 
(алюминиевые, стальные, 
чугунные).  
Иллюстрации: как добывают 
руду и выплавляют металл.  
Магниты разной величины, 
размера. Компас.  
Карта Урала и ее контурное 
изображение на листе ватмана. 
Северный Урал – тундра, тайга.  
Подбор картинок с 
характерными видами 
ландшафта, маленькие 
картинки (символы)  для 
наклеивания на карту: 
животные, растения, одежда 
людей, виды транспорта.  
Иллюстрации, фотографии, 
картинки  хвойного и 
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познавательному развитию. 
Картинки-путаницы, картинки-

загадки, картинки-перевертыши. 
Копилка («Подарки осени, весны, 
зимы, лета»). Настольно-печатные, 
дидактические игры 
природоведческого содержания. 
Природный материал. Календарь 
наблюдений за состоянием погоды, 
за растениями, животными. 
Литература природоведческого 
содержания (по изучаемой и 
изученной теме). Книги и 
иллюстрации о сезонных изменений 
природы, иллюстрации с животными 
(дикие и домашние, их детеныши).  
Сказки, потешки, стихи о животных, 
природе (Маршак, Барто и т.д.).  
Подборка литературы по сезонам, 
праздникам, о труде взрослых и 
детей. Фотоальбомы с фотографиями 
природы в разное время года, с 
семейными фотографиями детей 
группы в разное время года.  Кассеты 
с записью «голосов природы» (шум 
ветра, шум моря, шум дождя, пение 
птиц, голоса животных и т.д.). 
Цифры на кубиках. Книги по 
математике о числах первого десятка. 
Числовой фриз. Счёты. Настольно-

печатные игры математического 
содержания. 
Коллективная аппликация «Город 
цветных человечков (жёлтый, синий, 
красный, белый, чёрный)»; 
«Домашние и дикие животные», 
«Транспорт», «Овощи и фрукты» и 
др.). Дидактические игрушки 
(пирамидки, цилиндры, формы - 
вкладыши, матрёшки). Звучащие 
игрушки-заместители (маленькие 
пластиковые коробочки из-под 
фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. 
с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

лиственного леса Среднего 
Урала и  Южного Урала, степи, 
города, реки, полезных 
ископаемые, люди, 
национальностей живущих на 
Урале. 
Длинный бумажный лист: на 
нем во всю длину полосой 
синего цвета обозначена «река 
времени», вдоль которой 
делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время 
(воображаемое путешествие по 
«реке времени» от настоящего в 
прошлое). Иллюстрации,  
маленькие карточки-метки для 
наклеивания их в конце «реки 
времени»: деревянные дома, 
города-крепости, старинное 
оружие, одежда, посуда и т.п.  
Книги «Сказания о Древнем 
Урале», знакомство детей с 
племенами исседонов и 
аримаспов, живших в 
древности.  
Демонстрация детско-

родительских проектов, 
тематически ориентированных 
на обогащение краеведческого 
содержания: 
«Достопримечательности моего 
города (села)», «Современные 
профессии моих родителей», 
«Растения и животные Урала, 
занесенные в Красную книгу», 
«Заповедники Урала», «Мои 
родственники в других городах 
и селах Урала», «История моей 
семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая 

земли» - полезные ископаемые 
и камни-самоцветы; «Наш 
родной город (село)». 
Фотографии, книги о городе 
(селе), иллюстрации картин. 
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Книжки – раскладушки «Узнай по 
голосу» или крупные предметные 
картинки с изображениями животных 
и птиц. Книжки-раскладушки «Что 
это?» или крупные предметные 
картинки с изображениями звучащих 
игрушек и предметов. Лото «Цвета» 
с простыми картинками и 
изображениями геометрических 
фигур, окрашенных в четыре 
основных цвета (красный, желтый, 
зеленый, синий), лото «Цветной 
фон». Рамки – вкладыши для 
раскладывания предметов по 
размеру. Игра «Раскрась картинку» 
(закрашивание изображения 
определенным цветом). Комплект 
геометрических фигур разных 
размеров, окрашенных в основные 
цвета. Предметы и изображения 
предметов различной 
геометрической формы, 
геометрические вкладыши. 
Объемные геометрические формы 
(кубы, шары разного размера и 
основных цветов). Трафареты-

обводки (геометрические фигуры). 
Разнообразный счетный материал 
(предметные картинки, мелкие 
игрушки и предметы, природный 
материал), счетные палочки. 
Счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, природный материал, 
предметные картинки). Комплекты 
цифр и наборы геометрических 
фигур для магнитной доски и 
коврографа. Логико-математические  
игры типа «Сложи узор», 
«Геометрический паровозик», 
«Геометрическая мозаика» «Кубики 
для всех», «Сложи квадрат», «Соты», 
«Крестики»,  «Найди пару», «Составь 
картинку», «Найди и назови», 
«Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-

плюх» и др. Предметные картинки с 

Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями  
изделий уральских мастеров, 
использовавших для своих 
работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и 
ювелирных изделий из 
различных уральских камней. 
Художественные произведения  
«Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, 
слайды, отображающие 
основные функции родного 
города (села) (защитно-

оборонительная, торговая, 
промышленная, функция 
отдыха и развлечения), 
сооружения архитектуры и 
скульптуры исторические и 
современные здания города, 
культурные сооружения.  
Детско-взрослые проекты: 
«Парк будущего», 
«Современный город» и т.д.  
Плоскостные модели 
архитектурных сооружений и 
их частей (например, крепости, 
площади). 
Игра «город-мечта» («что могло 
бы здесь находиться и 
происходить»). 
Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, 
фотографии для игры-

путешествия по родному 
городу,  проведение 
воображаемых экскурсий, 
побуждение к поиску ответов 
на возникающие у детей 
вопросы о городе, 

использование имеющейся 
информации. 
Энциклопедии, научно-

познавательная, 
художественная литература  
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изображением разного количества 
предметов, игрушек, животных, 
разного размера, цвета и т.д. Стихи, 
рассказы, сказки, в которых 
присутствуют числа. Иллюстрации и 
картинки по времена года, частям 
суток. Книги, иллюстрации с 
изображением деятельности детей и 
взрослых в разное время суток и 
время года. Разрезные картинки. 
Картинки-задания типа «Найди 
отличие», «Чем похожи». Бросовый 
материал: чурбачки, цилиндры, 
кубики, брусочки. Всевозможные 
конструкторы: деревянный, 
металлический. 
Пластмассовые и металлические 
конструкторы. Строительный 
материал крупный и мелкий. Мягкие 
модули. Всевозможные 
конструкторы: деревянный,  
пластмассовый, металлический. 
Образцы. Мелкие игрушки. Наборы 
строителя разного цвета и размера 
(большой, маленький). Деревянный 
строитель с объемными 
геометрическими телами (цилиндры, 
призмы и т.д.). Строительный 
конструктор с блоками крупного, 

среднего и мелкого размера. 
Нетрадиционный строительный 
материал. Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек. Транспорт 
(крупный, средний, мелкий) из 
различных материалов. Схемы 
построек и «алгоритмы» их 
выполнения 

«История города 
Екатеринбурга»; «История 
возникновения моего города 
(села); «Сказ о том, как царь 
Петр город на реке Исети 
построил»;  «Законы 
екатеринбургской геральдики»; 
«Монетный двор и все, что в 
нем»; «Как и чему учили в 
Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации 
театров, музеев, парков города 
(села), Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой 
родине, карты города, 
маршруты экскурсий и 
прогулок по городу. 
Коллекции картинок, открыток, 
символов, значков, марок, 
календариков. 
Проектной детей: «Самое 
интересное событие жизни 
города», «Необычные 
украшения улиц города», «О 
каких событиях помнят 
горожане», «Добрые дела для 
ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай  
герб своего города», «Пазлы» 
(картинка с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы 
городов Урала»; логическая 
игра «Найди правильный герб и 
объясни свой выбор»; 
интерактивная игра «Раскрась 
герб правильно». 

Взросло-детские проекты: 
«Герб моей семьи»; «Таким я 
вижу герб моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд  «Я узнаю, я 
умею, я хочу научиться». 
Стендовая рукописная книга  с 
материалами о родном городе.  
Макеты внутреннего 
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устройства и убранства избы; 
«Русское подворье». 
Коллекция кукол в костюмах 
народов Урала и фольклорные 
материалы. 
Микроскоп, весы, лупы, 
ёмкости с водой для 
экспериментирования с 
камнями «Свойства камня». 
Видеосюжеты о ближайшем 
природном окружении по 
сезонам года. 
Эко-библиотека.  
Эко-мультибанк. 
Фотоколлажи акций добра 
«Природоспас»; «Чистый двор, 
красивый двор».  
Рукописная книга «Летопись 
маленькой природы детского 
сада», переносной музей 
природы.  
«Красная Книга», созданная из 
рисунков редких и исчезающих 
видов растений, животных, 
птиц. 
Кроссворды «Богатства земли 
Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком 
месте можно встретить этот 
камень».  
Игра – моделирование «Цвета 
на карте». 
Логическая игра «Раскрась 
карту, используя условные 
цвета и условные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край 
на карте России».  
Дидактическая игра «Знатоки 
нашего края».  
Журнал «Какие событиях 
помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт 
будущего»; «Река времени» - 
«От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не 
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ошибись» (умение 
ориентироваться по карте 
города). 
Книга «Экологические сказки», 
созданная детьми. 
Пособие «Уральская изба»; 
«Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные 
коллекции,  наборы открыток о 
природе, альбомы, которые 
используются в работе с 
детьми.  
Календарь погоды, где ведутся 
наблюдения за явлениями и 
объектами живой и неживой 
природы, результаты 
отражаются в календарях 
сезонных изменений.  
Экологические проекты, 
реализованные в рамках 
областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего 
леса», «Лес», «Птицы», 
«Водоем» для ознакомления 
детей с природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, 
слайды природы родного края. 

Речевое  
развитие  

Образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А. 
Васильевой (Соответствует ФГОС 
ДО ) 
Н.В. Нищева «Система 
коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с 
ОНР» 

Пособия для развития мелкой 
моторики рук. Пособия на 
поддувание. Дидактические игры по 
речевому  развитию (по 
звукопроизношению, лексике, 
граммстрою; развитию связной 
речи). Подбор дидактических игр, 
иллюстраций о животном и 

образовательная программа 
«Мы живем на Урале» / 
Толстикова О.В., 
Савельева О.В. – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г. 

Детско-взрослые проекты: 
«Моя коллекция», «Создание 
мини-музея», Альбом «Мы 
разные, мы вместе» с 
рисунками и рассказами детей 
различной этнической 
принадлежности, посещающих 
одну группу детского сада. 
Полочка любимых 
произведений художественной 
литературы о Урале, о родном 
городе . 
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растительном мире, о человеке, о 
предметном мире. Иллюстрации к 
скороговоркам, поговоркам, 
пословицам, загадкам, 
стихотворениям. Подбор книг, игр, 
иллюстраций о видовых и родовых 
понятиях, об общественных 
праздниках. Наличие разнообразных 
пособий на выработку правильной 
воздушной струи. Различные виды 
театров: настольный, фланелеграф, 
театр варежек, пальчиковый театр и 
др. Игры типа «Чудесный мешочек», 
тактильные дощечки, пособия для 
развития слухового внимания 
(наполнены разными крупами, 
орехами и т.д.). Картотека 
пальчиковых игр. Театр на 
прищепках. Игры для развития 
мелкой и крупной моторики. Игры 
для развития дыхания, 
артикуляционного аппарата. 
Массажные мячики, щетки. 
Занимательные игрушки для 
развития тактильных ощущений 
(плоскостные фигурки животных с 
различными поверхностями – 

меховой, бархатной и т.д., 
«Тактильные кубики», «тактильные 
коврики» и т.д.). «Волшебный 
мешочек» с мелкими деревянными 
игрушками или пластиковыми 
фигурками животных. 
Дидактические игры «Сложи 
картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 
10 – 15 элементов), шнуровки и 
вкладыши с изображением 
различных животных и их 
детенышей, предметов и игрушек 
разного цвета и размера. 
Портреты писателей. Подбор 
художественной литературы по 
жанрам. Книжный уголок: книжки-

малышки, сказки, песенки, потешки, 
загадки, считалки; рассказы в 

Книга сочинения детских 
стихов «Мой любимый город». 
Книжки-малышки, альбомы с 
участием в придумывании 
сказок и историй о 
достопримечательностях малой 
родины детей. 
Книги сказок, считалок, 
потешек, прибауток, пословиц, 
поговорок. 
Пиктограммы с использованием 
малых фольклорных форм 
Урала. 
Речевая копилка: копилка 
вопросов, карточки-вопросы с 
текстами или условными 
символами, тематическая 
подборка наглядных 
материалов, тексты, печатные 
слова, фотографии, 
иллюстрации, картинки. 
Газетные вырезки для чтения 
заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», 
«Мой праздник», «Отдыхаем 
вместе». 
 

 

 

Игры направлены на развитие 
речи и функций, составляющих 
психологическую базу речи, 
стимуляцию речевой 
деятельности и речевого 
общения про Урал и город 
(село) в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды 
камней. Мифы и 
легенды о камнях». 
«Универсальные 
макеты» для 
разыгрывания сюжетов и 
осуществления замыслов 
театрализованных игр по 
сюжетам уральских. 
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картинках, книги писателей и поэтов. 
Портреты писателей. Подбор 
художественной литературы по 
жанрам, тематике соответствующей 
перспективному (тематическому) 
плану. Дидактические игры. 
Иллюстрации. 
Произведения художественной 
литературы по программе. 
Познавательная литература. 
Любимые книжки детей. Книжки-

игрушки. 
Книжки-картинки. Отдельные 
картинки с изображением предметов 
и несложных сюжетов. 
Энциклопедии типа «Что такое? Кто 
такой?». 2 постоянно сменяемых 
детских журнала. Книжки малышки с 
произведениями   малых 
фольклорных  форм. Книжки-

раскраски по изучаемым темам. 
Книжки – самоделки. Аудиокассеты 
с записью литературных 
произведений по программе и 
любимых детьми произведений. 
Открытки, иллюстрации с 
изображениями сюжетов из 
любимых сказок художников 

 Серия «Скоро в школу», Т.И. 
Гризик, Л. Ф. Климанова, Л. Е. 
Тимощук, М.,2006- методическое 
пособие. 
  Т. И. Гризик, Л. Ф. Климанова, Л. 
Е. Тимощук «Развитие речи и 
подготовка к обучению грамоте», М., 
2008 

Костюмерна«Малахитоая 
шкатулка», «Театр камней», 
«Большой Урал». 
Опорные схемы для 
изготовления героев уральских 
сказок. 
Пособие для детей «Азбука 
Урала»- знакомит с малыми 
фольклорными формами, с 
достопримечательностями, 
особенностями 
жизнедеятельности нашего 
региона Урала, города (села),  
раскрывает особенности 
исторического развития и 
современной жизни Урала, 
обогащает словарь детей 
новыми словами, понятиями 
носящими национально – 

региональный колорит. 
Методическое пособие 
«Уральские поэты детям» (цель: 
развитие интонационной 
выразительности речи детей, 
через приобщение детей к 
культуре чтения поэтических 
произведений) 
Альбом-эстафета  - летопись 
группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – 

диалогов «Разговор камня с 
ветром», «Разговор камня с 
солнцем», «Разговор камня с 
водой». 
Кроссворды, ребусы, 
головоломки  по произведениям 
уральских писателей: 
«Малахитовая шкатулка», 
«Золотой волос», «Синюшкин 
колодец», «Голубая змейка», 
«Серая Шейка», «Сказка про 
зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских 
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писателей:  «Сказы П.П. 
Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина 
– Сибиряка. 
Мультибанк. 

Физическое  
развитие 

Образовательная программа 
дошкольного образования 

Образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С., Комаровой, М. А. 
Васильевой (Соответствует ФГОС 
ДО ) 
Иллюстрации, картинки по гигиене. 
Сборники с потешками, стихами о 
культурно – гигиенических навыках. 
Настольно-печатные игры типа лото 
с картинками, изображающими 
предметы для содержания тела в 
чистоте. Аудио – сборники с 
музыкальными сказками, стихами на 
тему «Мои помощники». Плакат 
«Что мы делаем в разное время дня» 
(режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). Плакат «Что 
мы делаем в разное время дня» 
(режимные моменты, культурно – 

гигиенические навыки). 
Мягкие модули. Спортивный 
инвентарь: мячи, скакалки, 
султанчики, кегли, обручи и др. 
Предметное оснащение для 
самостоятельной двигательной 
деятельности. Для релаксации детей 
– многофункциональные мягкие 
модули. Для укрепления здоровья 
детей – корригирующие дорожки для 
профилактики плоскостопия. Кубики 
маленькие и средние. Короткие 
скакалки. Мячи всех размеров. 
Вожжи. Обручи. Вертушки. 
Модульные конструкции для 
подлезания, перелезания, пролезания. 
Атрибуты для подвижных игр 
(шапочки, маски). Ленты, флажки 
(основных цветов). Массажные 

«Тропа здоровья» (массажные 
сенсорные дорожки, коврики) 
атрибуты для двигательной 
активности). 
Алгоритмы, пиктограммы 
закаливания, умывания, 
одевания и раздевания. 
Выставки рисунков, 
коллективных коллажей, 
аппликаций о правильном 
питании. Энциклопедия 
«Азбука здоровья» - о 
ценностном сохранении своего 
здоровья. Альбом «Кладовая 
матушки природы». 
Интерактивные пособия 
«Витамины»; «Чистота – залог 
здоровья»; «Тайны здоровья»; 
«Лекарственные травы»; 
«Азбука здоровья». Плакаты: 
«Эти полезные витамины»; 
«Закаливание»; «Мы со 
спортом дружим»; «Правильно 
заботимся о своих зубах»; 
«Правила гигиены». Игра 
«Лечим зубы»: макет с зубами, 
белый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто 
шагов к здоровью»; «В стране 
здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о 
здоровье придуманные 
детьми». 
Картинки, иллюстрации, 
фотографии, клей, бумага для 
создания собственных игр 
направленных на сохранения 
своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, 
картинки, наклейки для 
изготовления книги рецептов 
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коврики и ребристые дорожки. 
Кольцеброс.  Гимнастические палки. 
Ленты разных цветов на кольцах. 
Кегли. Флажки разных цветов. 
Мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков на «липучке» 
(дартс). Книги, альбомы по 
валеологии, гигиене, основам 
безопасности жизнедеятельности. 
Альбомы о видах спорта (по сезону), 
знаменитых спортсменах. Книги, 
энциклопедии, альбомы о красоте 
физически развитого человека. 
Дидактические игры о спорте, 
основам безопасности 
жизнедеятельности. Плакаты, 
макеты, пособия валеологического 
содержания. Альбомы «Грибы», 
«Лечебные травы», «Ядовитые 
растения». Художественная и 
познавательная литература о 
сохранении здоровья. Картотека 
пословиц и поговорок. 

«Национальные блюда народов 
Урала». 
Детско-взрослые проекты о 
сохранении своего здоровья: «Я 
и моё здоровье»; «10 заповедей 
здорового образа жизни моей 
семьи»; «Я расту здоровым», 
«Я не болею», «Здоровье моей 
семьи»; «Азбука здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; 
«Бактерии под микроскопом»; 
«Как бактерии попадают в 
организм». Рабочая тетрадь для 
уроков гигиены 

Кусочки ткани и травы для 
изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть 
для фито-бара. 
«Аптека на грядке» 
(познавательно-

исследовательская 
деятельность).  
Музыкальный центр с дисками 
«Радуга звуков», «Уголок 
леса», «Шум моря». 
«Маршруты выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся 
стужи, со здоровьем дружим!»; 
«Мы со спортом дружим и 
растем здоровыми»; «Всем 
всегда на свете ясно, что 
здоровым быть – прекрасно»; 
«Дети многих городов знают 
лозунг «Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации  для 
изготовления «Книги 
рекордов», журнала 
«Здоровичок», «Моё здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра 
«Путешествие на планету 
здоровья». 
Кассовый аппарат, 
иллюстрации лечебных трав, 
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банки с медом, мешочки с 
травами, коробочки от трав, 
фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека».  
Пиктограммы и схемы 
проведения подвижных игр. 
Маски:  волка, филина, 
коршуна, курочки, цыплят, 
ягнят, оленя, рыб и атрибуты 
для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о 
здоровье». 
Иллюстрации,фотографии 
знаменитых спортсменов, 
спортивных команд края, моего 
города (села). 
Коллаж «Любимые виды 
спорта». 
Макет человека в движении.  

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Наличие демонстрационного 
материала по ознакомлению детей с 
разными видами и жанрами искусства, 
народно-декоративного и прикладного 
творчества. 

Наличие образцов рисования, 
лепки, вырезания. Детские рисунки. 
Мольберт. Тематические выставки всей 
группы,  коллективные панно.  Наличие 
картин для оформление интерьера 
группы. Наличие образцов (игрушки, 
бытовые предметы, предметы народных 
промыслов). Использование детских 
работ (рисунков, аппликации, 
конструирование из бумаги, природного 
и бросового материала) в оформлении 
интерьера группы. 

 Материалы и инструменты для 
изобразительной деятельности и 
ручного труда: краски, кисточки, 
штампы, пластилин, стеки, палитра, 
бумага разных размеров, вата, поролон, 
текстильный материал, проволока, клей, 
ножницы. Познавательная и 
художественная литература. Обводки, 
трафареты с предметным изображением, 
геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным количеством 
(размером) предметов, животных (один 

Мини-музеи, выставки 
изделий народных промыслов и 
ремесел Урала (уральская роспись 
на бересте, дереве, посуде, 
металлических подносах, 
каслинское литье). 

Уголок русской избы: 
домашняя утварь, деревянные 
шкатулки, коромысла, прялки, 
сундуки, берестяные туеса, 
металлические подносы. 

Демонстрация детско-

взрослых проектов «Народная 
кукла своими руками»; 
«Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-

взрослых проектов «Если бы 
камень умел разговаривать, о чем 
он мог бы рассказать»; «Сказы, 
спрятавшиеся в уголке 
малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, 
книги  «История камнерезного 
искусства», «Художественное 
литье», «Уральский фарфор»,  
«Мотивы уральской росписи в 
узорах на посуде», 
«Нижнетагильский поднос». 

Художественные 
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– много, длинный – короткий и т.д.). 
Материал для нетрадиционного 
рисования разной формы и размера 
(круглые печатки, квадратные штампы и 
т.д.).  

Основы для свободного рисования 
разной формы: круги, квадраты, 
треугольники.  

Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 
краски и кисти. Цветные карандаши. 
Пластилин. Палочки, стеки, клише, 
поролон, печатки, трафареты и обводки 
по лексическим темам. 

 Рулон обоев для коллективного 
рисования.  Раскраски. Образцы 
декоративно-прикладного искусства (по 
возрасту  и по программе), иллюстрации 
и альбомы по данной теме для 
рассматривания. 

произведения – уральских сказов  
П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» 
(Уральских дел мастер) заполнена 
бейджиками с игровым маркерами 
роли, которую сегодня ребенок 
исполняет: «камнерез», « 
угольшик», « горнодобытчик» и 
др. для сюжетно-ролевых игр по 
уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, 
родонит, агат, яшма; ювелирных 
изделий из уральских камней,  
«Богатства недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные 
карандаши, гуашь для научной 
лаборатории по изготовлению 
бумаги «под малахит, яшму и 
других самоцветов». 
Творческие корзиночки - 

«малахитовые шкатулки» 
наполненные разнообразными 
материалами, стимулирующие 
деятельность ребенка. 
Макеты:  «Гора самоцветов», 
«Богатства Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи 
узор»; «Лото Урало-Сибирская 
роспись», «Лото Каслинское 
чугунное литье»; «Сложи 
решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-

Сибирская роспись»; 
«Художественные решетки и 
ограды города Екатеринбурга». 
Фотографии, иллюстрации 
изделий каслинских мастеров. 
Альбом «Художественное литье 
уральских мастеров»; «Уральский 
фарфор». 
Схемы способов создания Урало-

Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных 
цветов и размеров и разная по 
фактуре, альбомы, листы ватмана, 
акварель, гуашь, восковые мелки, 
карандаши – цветные, простые, 
краски акварельные, набор красок 
для росписи по ткани – батик,  
фломастеры, пластилин, глина, 
кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  
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трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, 
материалом для выполнения работ 
в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы 
и т.д. 
Предметы декоративно – 

прикладного искусства, изделия 
касленских мастеров, 
нижнетагильские подносы.  
Произведения устного народного 
творчества в рисунках, коллажах.  
Игрушки-самоделки, поделки в 
русле народных традиций, 
сделанные детьми.  
Народные игрушки. Схемы 
способов изготовления народной 
игрушки своими руками.  
Объёмная рукотворная игрушка 
«эко-дерево».  
Выставки народно-прикладного 
искусства, «Искусство в камне»; 
«Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный 
материал изготовления старинного 
оружия, одежды народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой 
папа геолог», «Мой папа ювелир». 
Репродукции картин уральских 
художников. 
Изобразительные, природные 
материалы для создания мини – 

проекта. 
Дидактические игры: «Одень 
куклу в национальный наряд»; 
«Разукрась русский народный 
костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи 
роспись» и т.п. 

Родители А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика 
и коррекция проблем развития. 
Первый год жизни ребенка. 
Инклюзивная практика в дошкольном 
образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, 
Е. Ф. Кутеповой. 

 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
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Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 
Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности 
и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы Организации. 

 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима 
и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 
потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 
 

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   
Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  
усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 
занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 
- развитию словаря; 
- развитию грамматически правильной речи; 
2. по формированию связной речи; 
3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 
 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.50 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 
детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 
детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка. Уход домой 17.30 – 18.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
   

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного 
возраста (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 
каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 
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формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 
количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 
также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 
школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 
особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 
процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 
занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 
логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 
правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 
неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 
занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня в старшей группе  
Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 
детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 
детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой Прогулка 17.30 – 18.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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4. Групповое занятие* 16.00-16.30  

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 
профилактики утомления детей. 
 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного 
возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение 
задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 
грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  
Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 
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Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 
детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 
детей. 

16.00 – 16.30  

 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 16.30 – 17.00 

Уход домой 17.00 – 18.00 

 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

среда 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  
 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя  
3. Групповое занятие воспитателя  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 
профилактики утомления детей. 
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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год МАДОУ детский сад № 564 
«Филипок»  

с изменениями  

Содержание 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя группа 
Старшая 
группа 

Подготовительная 

группа 

Количество возрастных групп в 
МАДОУ 

3 3 2 4 

Режим работы  7:30- 18:00 

(10,5 часов) 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Адаптационный период 
1.09.2020-

15.09.2020 
- - - 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Летний оздоровительный период С   01.06.2017-31.08.2017 

Продолжительность учебного года 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Продолжительность учебной 
недели 

5 рабочих дней 5 рабочих дней 
5 рабочих 

дней 
5 рабочих дней 

Регламентирование 
образовательного процесса 

1 половина дня 1 половина дня 

1,2 

половина 
дня 

1,2 половина дня 

Продолжительность 
непосредственно образовательной 

деятельности 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимальный допустимый объём  
образовательной нагрузки в 

первой половине дня по СанПин 
2.4.1.3049-13 

30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 

Образовательная нагрузка во 
второй половине дня, не чаще 3 

раз  в неделю 

- - 25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объём 
недельной образовательной 

нагрузки 

2 часа 30 
минут 

3 часа 20 минут 
5 часов 25 

минут 
7 часов 30 минут 
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Сроки проведения педагогической 
оценки индивидуального развития 
детей (фиксирование результатов) 

14.09.2020-

25.09.2020 

11.05.2021-

21.05.2021 

14.09.2020-

25.09.2020 

11.05.2021-

21.05.2021 

14.09.2020-

25.09.2020 

11.05.2021-

21.05.2021 

14.09.2020-

25.09.2020 

11.05.2021-

21.05.2021 

Праздничные дни 

4 ноября,  
1-10 января,  
23 февраля,  

8 марта,  
1,9 мая,  
12 июня 

4 ноября,  
1-10 января,  
23 февраля,  

8 марта,  
1,9 мая,  
12 июня 

4 ноября,  
1-10 января,  
23 февраля,  

8 марта,  
1,9 мая,  
12 июня 

4 ноября,  
1-10 января,  
23 февраля,  

8 марта,  
1,9 мая,  
12 июня 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
Федеральный закон от 29 декабря 1912 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
министерство юстиции РФ 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564); 
Примерная образовательная программа (ФГОС). Одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15); 

Устав МАДОУ детский сад № 564 «Филипок» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы МАДОУ № 564 «Филипок»; 

- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- продолжительность НОД; 
- максимальный объем образовательной нагрузки; 
- сроки проведения педагогической диагностики; 
- праздничные дни; 
- работа МАДОУ в летний период; 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

564 «Филипок» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме Основной образовательной программы в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

В соответствии с Уставом в МАДОУ предусмотрены зимние и летние каникулы. Во 
время зимних каникул не проводится НОД. В детском саду организуются конкурсы и 
выставки, развлечения, экскурсии, совместная деятельность в режимных моментах и в 
работе с родителями по календарно - тематическому планированию. 
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Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ, в календарном учебном 
графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

   Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — 

Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника 
Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 
мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

В 2021 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 
«О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни: 

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 
с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 
с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году "новогодние каникулы" 

для работников продлятся 10 дней - с 1 по 10 января 2021 года. 
Длинные выходные в феврале - с 21 по 23 февраля, в марте - с 6 по 8 марта 2021 года. 
В мае 2021 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с празднованием 

Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.  
Результаты Мониторинга представляются на заключительном Педагогическом совете. 

По результатам принимается решение и планируется работа на следующий учебный год. 
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются заведующим 

МАДОУ детский сад № 564 «Филипок» и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 
 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
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оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 
№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 
г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.8. Перечень литературных источников 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 
Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 
дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

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., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

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. 



128 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 
формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

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. 
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