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I.  Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа построена в соотвествии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования"(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Рабочая программа соотнесена с адаптированной образовательной программой МОУ 

Центра развития ребёнка № 5 Тракторозаводского района Волгограда,  построенной на основе 

ФАОП ДО и ФГОС ДО. 
 

Данная Программа разработана на основе  требований ФГОС ДО и ФАОП ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его 

к школьному обучению. Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка 

и мышления, речевой и познавательной деятельности. 
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Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

обучения и воспитания детей с вторым-третьим уровнем речевого развития 5 и 6-го года 

жизни с нормальным слухом и интеллектом.      

1.1.  Цель и задачи Программы  

 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности и состояния его здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие  личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР, в том числе  с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР и ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития ребенка с ТНР и ОВЗ в период дошкольного образования  

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их  возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР и ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

     детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный  образовательный процесс на 

     основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых  в обществе 

     правил и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР и ОВЗ, развитие  их 

     социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств, 

     инициативности,  самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей  психофизическим и 

     индивидуальным  особенностям развития обучающихся с ТНР и ОВЗ; обеспечение 

психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение 

их компетентности  в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР и  ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания  дошкольного и начального 

общего образования; 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии  с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка  разнообразия детства.  

2. Сохранение  уникальности и самоценности  детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная  социализация ребенка. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер  взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных  представителей).   

5. Содействие  и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество  с семьями воспитанников. 

7. Возрастная  адекватность образования.  

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.3.  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обо- 

значение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
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признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; 

слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот 

же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 

открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и мно- 

жественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выде- 

лить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 
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в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала ле- 

то…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 
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правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений 

— в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свой- ства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 



8 
 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] 

— [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 
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При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании 

слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за 

двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 
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элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в МОУ обеспечивается целостным содержанием Программы. 

 

1.4.  Целевые ориентиры реализации Программы  для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии  с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного  возрастного этапа (5-6 лет) ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

1 7) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР и ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР и ОВЗ; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке  качества образования. 

Степень  реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту  перехода на следующий уровень образования  могут существенно 

варьировать у разных обучающихся  в силу различий в условиях  жизни и индивидуальных 

особенностей развития  конкретного ребенка. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР и ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

воспитанниками с ТНР  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений по пяти образовательным областям, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, беседы, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ТНР. 

Данная диагностика проводится воспитателями группы обучающихся с ТНР. 

Мониторинг образовательного процесса – отслеживание достижений детьми 

планируемых результатов освоения коррекционной программы. 

Уровень сформированности речевого навыка отражается в мониторинге 

образовательного процесса. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и мае. На 

основании показателей сентябрьского мониторинга выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут развития ребенка, который отражается в индивидуальном плане. 

Динамика заносится в речевые карты (не менее 1 раза в два месяца). В январе проводится 

экспресс-обследование детей (воспитателями). 

В конце учебного года для определения достижения детьми планируемых результатов 

программы проводится диагностическое обследование с использованием сентябрьского 

инструментария, результаты которого фиксируются в речевой карте. 

Оценка уровня речевого развития отмечается в баллах: 2 балла – правильный ответ, 1 

балл – ответ сформулирован неверно, 0 баллов – невыполнение задания. Мониторинг 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических 

методик и тестовых методов. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно 

на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент.  
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2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 

внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  
 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Содержание 

педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями 

и задачами коррекционно-развивающего воздействия. Целенаправленная работа со 

старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков 

в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в области социально-

коммуникативного развития 

 

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

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирования 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в МОУ; 

 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 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

 дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в 

коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

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 обучающихся 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. Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 
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естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. Педагогические работники создают условия для формирования  экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
 

Раздел работы Содержание работы 

Обучение  игре 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного 

и плоскостного театра, стендового театра на   магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол би-ба-бо и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, 

образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для 

постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной 

игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются 

сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность 

усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные 

средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые 

требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой 

сплоченности и развитых двигательных навыков.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР возрастает значение 

дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей 

и логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в 

процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Подготовка к игре (вместе с детьми): 

изготовление игровых атрибутов (интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 
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разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка 

автобуса, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех 

сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности» и др. (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную 

линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или 

кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр 

«Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Закройщики и швеи», «Театр», «Семья» и др. 

Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с использованием 

нестандартного игрового оборудования «Здоровей-Ка»: «На прогулку в 

лес», «Театр сказки на лесных тропинках» и др.) -  (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). Игры-имитации последовательных действий 

человека, животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для 

театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы-

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под 

музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей и др.). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала 

и т. п. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение 

кукол, диалоги). Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно 

атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции кукол би-

ба-бо, кукол из платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и 

др. (интеграция с 

разделом «Труд», с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 
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Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.  

Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения 

ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения 

и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, 

отношение к окружающему (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, виртуальные экскурсии в этнографический музей 

с целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в 

разных странах.  

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. 

п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным 

поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к 

бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», 

«Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из 

«личного опыта») (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

Ребенок в мире игрушек и игр.  

Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что 

я умею строить», «Строим деревянный дом», «Что получится?»). 

Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных 

картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других 

наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним 

(три-четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и 

игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

 

Ребенок в семье.  

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием 

фотографий, картинного материала (интеграция с разделами «Игра», 
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«Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом 

— фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, 

магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические 

эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

Ребенок в детском саду.  

Экскурсии по детскому саду, расширяющие представления детей о 

помещениях МОУ, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, 

рвать и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных 

играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях, общих и 

различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада в разное время года. Оборудование участка 

дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. 

Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их 

роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному 

плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского 

сада в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения, 

день Конституции, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День учителя (дошкольного работника), День защитника 

Отечества, День Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка»). 

 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их 

трудом.  

Виртуальные экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина — 

Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство 

Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). 

Российская армия. Знакомство детей с государственными и 

негосударственными праздниками (День города, день рождения страны, 

День защитника Отечества и т.п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные 

достопримечательности Волгограда. Инфраструктура города. 

Виртуальные экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание 

фотографий, картин о городе, улицы города, парки, скверы, памятные 
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места. Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, 

оперные, кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства 

(художники, артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению с 

культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки народной 

культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная 

деятельность) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, 

парикмахер, сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и 

др.), и современные профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, 

менеджер и др.). 

Экскурсии (виртуальные с педагогами и экскурсии выходного дня с 

родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению 

представлений о местах общественного питания, местах отдыха, о 

магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная 

и др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде 

взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и 

современность. Особенность современной жизни — многообразие 

транспортных средств, появление новых экологически чистых видов 

транспорта (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-

рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего (интеграция с 

образовательными областями «Познавательное развитие, «Речевое 

развитие). 

Труд медицинских работников в детском саду, в поликлинике, 

в больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. 

Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде 

врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. 

Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по 

прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на 

параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил 

с мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным 

произведениям(интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами 

«Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Ребенок познает мир техники. 

Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с 

соблюдением техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь 

человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые 

технические приборы: часы (механические, электронные; настенные, 

напольные, будильник и др.), видеомагнитофон, DVD, стиральная 

машина, электрический чайник, светильники. Средства 

телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), ноутбук. 

Старинные и современные приборы.  

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение 
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литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), 

рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. 

Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением 

детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием 

ситуаций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Безопасность в доме (детском саду).  

Уточнение и расширение представлений детей о правилах поведения в 

МОУ и ее площадках. Образовательные ситуации, в ходе которых дети 

знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, 

со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными 

знаками: «Указатель 

выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и 

др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского 

сада, расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-

поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти 

группу?» и т. п.) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования 

у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков 

окружающей действительности (природных, связанных с сезонными 

изменениями, предметных, связанных с действиями человека)(интеграция 

с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности 

при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: 

не уходить с территории детского сада, не входить в лифт с незнакомыми 

людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком 

домашнего адреса, адреса МОУ. Создание ситуаций, в 

которых ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по 

телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания 

«памяток» и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен 

знать…», «Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» 

(при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в 

виде картинок (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Безопасность на улице, в природе.  

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами 

дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения 

(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов за- 

прещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о 

цветовых сигналах светофора, величине, цвете и форме знаков дорожного 

движения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений 

ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», 

«Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами 
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пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие 

знаки (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Знакомство детей с новыми знаками. Занятия, игры и игровые упражнения 

на расширение и уточнение знаний о себе и об окружающем мире, 

необходимых для соблюдения правил 

железнодорожного движения: представления о возможных реакциях 

человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда (трамвая); 

ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, 

автомобиля на железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; 

определение близости (удаленности), скорости движения поездного 

состава,  автомашины, пешеходов в игровой ситуации, моделируемой на 

основе игры «Азбука дорожной безопасности» (интеграция с разделом 

«Игра»). 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме 

поведения на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном 

вокзале (последовательность действий при переходе железнодорожных 

путей, правила поведения при поездке в электричке, трамвае, в поезде 

дальнего следования, на метрополитене, действия в непосредственной 

близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и отображение 

этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом 

«Игра»). 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно-

дидактические игры с детскими игровыми комплектами: переносной 

макет дороги с перекрёстками, дидактическая игра   «Знатоки дорожных 

знаков» (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Служба спасения. Стенд с телефонами службы спасения. Дидактические, 

сюжетно-дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы 

спасения (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических 

средств общения, расширения словарного запаса, формирования 

представлений о символах, необходимых для инициации общения и 

действий, то есть для развития их коммуникативных способностей с 

помощью различных пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие знаки, знаки особых предписаний, информационные 

знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки 

дополнительной информации) (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на 

невербальном и вербальном уровне: 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, 

фотографий, отражающих правильное поведение пассажиров, 

машинистов, проводников, кассира, работника информационной службы, 

сотрудника полиции, водителей и рассказывание по ним; 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка 

правильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного 

движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в 

метрополитене, на улице, в парках и т. п.; 

 использование рисунков и сюжетных картинок с моделированием 

ситуаций по ознакомлению с правилами безопасного поведения в быту, 
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природе, социуме, в театрализованных, сюжетно-дидактических и 

сюжетно-ролевых играх действий, 

отражающих ситуации поведения на улице, железной дороге, в 

метрополитене, на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т. п. 

Постепенный перевод действий внутреннего программирования в 

речевой, а затем в умственный план: умение согласовывать действия, 

телодвижения, движения рук и глаз, произносить диалоги в ходе 

театрализованных игр по сюжетам 

сказок, рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой 

деятельности (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи в процессе называния объектов дорожного, 

железнодорожного движения, ситуаций, соответствующих тому или 

иному правилу движения и объяснения семантики слов (пассажир, 

водитель транспортного средства, автомобиль, машинист, правила 

дорожного, железнодо- 

рожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения у 

водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом__ 

«Труд»). 

Виртуальные экскурсии в железнодорожный музей, на пожарную 

выставку, в различные музеи технических средств  (интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных 

и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного 

поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых 

группах)(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии 

(удивление, удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, 

воодушевление, уверенность, страх, радость), проявляющейся в ситуациях 

безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и 

уточнение 

знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления 

эмоций (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», психокоррекционной работой). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении 

поводка и намордника при выгуле собак. Формирование представлений об 

их видах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, 

если она без намордника, как себя вести, если собака без поводка 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел «Развитие 

представлений о себе и окружающем мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, 

пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие представлений о себе и окружающем мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, 
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рассказывающих об истории транспортных средств, о поведении детей на 

улице, о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о 

поведении в природе и в чрезвычайных природных ситуациях 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поде- 

лок, книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, 

дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и изготовлению настольно-

печатных игр (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», а также с разделом «Труд»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей 

местах информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой 

помощи, пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, правилах 

пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

Моделирование ситуаций по профилактике и предупреждению детского 

травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на проезжей части 

и т. п. (на площадке около МОУ.) 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник 

(Неделя) безопасности дорожного движения (пожарной безопасности)» и 

т. п.(интеграция с логопедической работой, различными 

образовательными областями»). 

 

Хозяйственно-бытовой труд.  

Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых 

уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями  

в уголке природы. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со 

взрослым). Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Уборка на участке детского сада. 

Приготовление еды вместе со взрослыми для кукол: умение выбирать 

необходимые для этого кухонные приборы (доски, скалки, формочки, 

противень), раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста 

печенье, класть его на противень, намазывать пластмассовым ножом 

масло, крем на булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), 

натирать на терке яблоко, 

вареную морковь и т.д.(интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене», разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

 

Труд в природе.  

Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым 

вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать 

всходы). В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, 

рыхлить землю на участке детского сада, в природном уголке, используя 

детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, в 

парнике, срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать 

ее, рыхлить) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и 

гигиене», с разделами «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
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Сажать вместе со взрослыми рассаду. Заготавливать корм для зимующих 

птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений). Мастерить кормушки 

для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на 

специальных стеллажах и т.п. 

 

Ручной труд.  

Поделки из природного материала (шишек, желудей, листьев, и др.) 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы 

яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», с разделом «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). Вырезание 

геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, 

квадрат, треугольник (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

(«Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») из  

глины, пластилина, бумаги и других материалов (интеграция с разделом 

«Игра»). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, 

книжек-самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения 

(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол, и др.). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). Ремонт книг, 

коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в области 

познавательного развития 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
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деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

 

Раздел работы Содержание работы 

 «Познавательное 

развитие» 

предполагает 

создание 

педагогическим 

работником 

ситуаций для 

расширения 

представлений 

обучающихся о 

функциональных 

свойствах и 

назначении 

объектов, 

стимулируют их к 

анализу, используя 

вербальные средства 

общения, 

разнообразят 

ситуации для 

установления 

причинных, 

временных и других 

связей и 

зависимостей между 

внутренними и 

внешними 

свойствами. При 

этом широко 

используются 

методы наблюдения 

за объектами, 

демонстрации 

объектов, 

элементарные 

опыты, упражнения 

и различные игры.  

В этот период 

обеспечивается 

развитие у 

обучающихся с ТНР 

познавательной 

активности, 

обогащение их 

сенсомоторного и 

сенсорного опыта, 

формирование 

предпосылок 

Конструирование 

Экскурсии вокруг сада, наблюдения, групповые прогулки с 

воспитателями, индивидуальные прогулки с родителями с целью 

знакомства с различными архитектурными сооружениями, 

рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, 

фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных 

сооружениях, о строительстве зданий и т. п.(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел 

(шар, полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, 

конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от 

исходных, последующее использование ее в предметном 

конструировании (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из 

объемного и плоскостного материала (с называнием фигур и 

объемных тел, их функций в конструкции и пространственного 

расположения) (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, 

трансформеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, 

конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, 

разрезных картинок. Складывание предметных и сюжетных 

разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной 

конфигурацией разреза и рассказывание по ним 

(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок 

по типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по 

объемному и графическому образцу, зарисовка готовых 

конструкций. Конструирование с использованием декора 

сооружения. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, 

транспортные средства, мебель, здания общественного 

назначения) и индивидуальных, имеющих типовые 

характеристики и особые индивидуальные отличия (Московский 

Кремль и т.д.). Тематическое коллективное конструирование 

(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование 

различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, 

ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, 

мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, 
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познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности, а 

также представлений 

об окружающем 

мире и 

элементарных 

математических 

представлений. 

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по 

заданным взрослым и детьми условиям. Творческие работы по 

созданию необычных, фантастических конструкций (улица 

будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, 

космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) 

(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, 

изображающих детские игры со строительными наборами, 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы с использованием переносного макета по 

ПДД «Азбука дорожного движения». Постройка домов из 

напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по 

фотографиям, по образцу (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из 

геометрических фигур) с использованием головоломок: 

«Волшебный квадрат», «Танграм» и др.(интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные 

эпохи (чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из 

детских энциклопедий). Конструирование исторических построек 

(пирамида, башня, кремль, старинная башня и т.п.) с 

использованием конструкторов и строительных наборов 

(интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Ребенок познает мир животных.  

Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных и их детенышах. Животные Северного и 

Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы 

о птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном 

мире. Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. 

Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о 

потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная 

температура, пища, места обитания, приспособляемость к 

сезонным изменениям и т. п.). Многообразие насекомых (жуки, 

пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые 

зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, 
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сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня 

животных для ознакомления детей): сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека 

(как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.)(интеграция с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие»). 

Рекомендованные экскурсии с семьей в зоологический и 

краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение 

литературных произведений о жизни животных в зоопарке 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и пти- 

цах (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда 

обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. 

Наблюдения дома за аквариумными рыбками. Кормление и уход 

за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей 

рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях 

окраски, строении рыбок (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с 

использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т.п. (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

Ребенок знакомится с миром растений.  

Расширение представлений детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в 

ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в 

театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование 

понимания того, что растения — живые организмы. Плоды 

разных растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном 

уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в 

лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за 

трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по 

уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение 

литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о том, как 

человек заботится о растениях (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»). 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие 

представления о растениях родного края. Их названия. 

Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). 

Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, 

окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. 

Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка 

лука, луковичных растений, укропа). Беседы, практические 
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примеры о значении растений в жизни человека (использование в 

питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.). 

Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из 

дерева.  

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием живых растений, их моделей, игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и т. д.(интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного 

отношения к растениям, уход за растениями в детском саду, дома 

(опрыскивание, полив, рыхление). 

 

Ребенок познает мир минералов. 

Наблюдения, чтение литературы, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами 

(песок, соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные 

состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная 

и соленая вода. Соль в жизни человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным 

произведениям с использованием минералов, игрушек из глины,  

иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, 

аппликации с применением природных материалов, лепные 

поделки из глины и др. Составление коротких рассказов детьми 

по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

 

Ребенок познает мир цвета и звука.  

Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы 

и звуков, издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-

дидактические игры с народными музыкальными игрушками 

(свистульки, барабан, треугольник и др.), с самодельными музы-

кальными инструментами (интеграция с образовательными 

областями «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Труд»). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и 

оттенки). Дидактические и театрализованные игры на 

формирование представлений об основных цветах времен года. 

Формирование представлений о цвете как признаке состояния 

растений, окраски животных и растений в зависимости от 

времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим 

предметам. Использование различных цветов в живописи, в 

одежде людей (интеграция с образовательными областями 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения  

(интеграция с психологической работой). Цвет одежды для 

разных событий. Цвета национальных флагов. 
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Цветовая палитра для украшения города, МОУ к разным 

праздникам (по временам года, по датам и т. д.) (интеграция 

с образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании 

цвета для образного обозначения явления природы, состояния 

человека, животного, растений (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Рисование 

под музыку (с элементами арттерапии) и т.п.(интеграция с 

образователь- 

ной областью «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка», с психологической работой). 

 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом.  

Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями 

природы в разное время года и разные части суток (в зависимости 

от природных условий). Наблюдения, игры и игровые 

упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. 

Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об 

осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии 

воды и огня) (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Игра»). 

Рассматривание земли на участке, практическое 

экспериментирование с ней (вскапывание, рыхление, полив), то 

же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые 

упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 

вертушками. Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь 

(проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время 

года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в 

разное время года. Этюды, рисование и называние погодных 

явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, 

по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях 

(интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в 

разных видах детской деятельности, в процессе слушания 

литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, 

звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением 

светил в течение суток. Наглядное моделирование с 

использованием плоскостных и объемных моделей светил. 

Экспериментирование для уточнения представлений о значении 

солнца в жизни растений. 

Рассматривание картин художников, прослушивание 

музыкальных произведений, в которых отражаются различные 

состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные 
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картины) огня, воды, воздуха, земли (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, 

отражающие разные природные явления и др.(интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение 

детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о 

разных явлениях природы (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 

проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям 

сказок о явлениях природы, о небесных светилах (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

 

Элементарные математические представления 

 

Количественные представления.  

Обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом. Счет объектов в любом 

порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению). Сравнение двух-трех групп множеств предметов, 

объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с 

использованием способов проверки (приложение и наложение) в 

пределах десяти. Счет двух-трех множеств с использованием 

различных способов проверки (приемы наложения и приложения) 

для определения количества предметов, их объемных и 

плоскостных моделей. Формирование представлений о 

сохранении количества непрерывных множеств (два сосуда 

разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда 

одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с различ- 

ным расположением ее относительно плоскости: один сосуд 

стоит на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т.п.). 

Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и 

внешними свойствами предметов (форма различных емкостей, их 

величина, способ расположения относительно поверхности). 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, 

квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета 

предметов предъявленного множества («Сделай столько же, 

сколько…»). 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и 

закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах 

десяти с использованием наглядного материала, решение задач в 

сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», 

«Театральная касса — кукольный театр» и др.(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Составление арифметических задач. 
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Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с 

обозначением знаками =, ≠, а также зависимости между 

величинами, числами, выраженными в знаках «больше», 

«меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» 

решения примеров, задач с помощью цифр и математических 

символов +, , =. Знакомство с современными техническими 

средствами: калькулятором, компьютером. Элементарные 

правила техники безопасности при использовании технических 

средств (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). 

Математические развивающие игры: «Многоэтажки», «В гостях у 

королевы Математики», «Геометрические фигуры», «Учимся 

считать», «Чудесный мешочек» и др. (интеграция с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории 

арифметики: как люди учились считать, от зарубок через символы 

к цифрам, цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и 

счеты и другая доступная и интересная дошкольникам 

информация (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра»). 

Представления о форме. 

Игры и игровые упражнения с различными строительными 

наборами Lego, «Цвет и форма», конструктор «Строим 

деревянный дом» и др.). Выполнение конструкций по образцу, по 

словесной инструкции взрослого или выкладывание 

последовательно фигур по рисунку-образцу (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и 

объемных фигур (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по 

словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники, многоугольники). 

Определение характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование 

плоскостных фигур и пространственных тел с использованием 

различного конструктивного материала (настольный и напольный 

деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные 

полифункциональные наборы и др.). Соотношение сторон, 

внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры 

(интеграция с разделом «Конструирование»). 

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на 

песке и т.п. Упражнения на ознакомление с многообразием линий 

(прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). 

Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование 

линий из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной 
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проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и 

других объектов из палочек разной величины (счетные палочки) 

(интеграция с разделом «Конструирование»). Счет количества 

палочек, необходимых для различных конструкций. 

Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и 

зависимостях групп геометрических фигур. 

  

Представления о пространстве.  

Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных 

отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и 

другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ 

сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих 

объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в 

пространстве с изменением направлении движения, отношений 

между предметами (объектами)(интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Физическое развитие» 

— раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических 

упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание 

геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по 

стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲ и другим символам, 

указывающим отношения между направлениями объектов 

(интеграция с логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, 

обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — 

назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти 

слова (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и 

конфигурации в различных направлениях (вертикальными, 

горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по 

внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Игры на словесное обозначение паропротивоположных 

направлений (интеграция с логопедической работой, обра- 

зовательными областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения с использованием простых планов. 

Временные представления. 

Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в 

реальной действительности и на иллюстрациях. Явления погоды 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за 

изменениями в природе в зависимости от времени года. 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые 

упражнения с использованием иллюстративного материала, 
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продуктов детского творчества (времена года, контрастные 

времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, 

предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень 

после лета, перед зимой; зима между осенью и весной) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств, 

продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 

времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, 

характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в 

современном календаре и календаре славян: декабрь — 

«стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хмурень», 

октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию 

месяцев года, исходя из их характерных признаков(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

— разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Части суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и 

песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и 

ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие 

друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день__ 

использованием знаково-символических средств, продуктов 

детского творчества, музыки, характеризующих части суток. 

Словесные игры на называние основных признаков, характерных 

для частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные 

явления и т. д.)(интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — разделы 

«Изобразительное творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (перекидные 

иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари-

конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. 

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств для обозначения 

дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи 

колец, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места одного 

из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день 

недели; назови день недели после четверга; назови день недели 

между вторником и четвергом; назови первый день недели после 

выходного (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени.  

Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: 

настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, 

механические, электронные, солнечные часы.  
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Стрелки часов, циферблат (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 

Представления о величине. 

Практические занятия с использованием условных мерок 

(полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и 

ширины различных предметов и соотнесения их по этим 

параметрам. Игры и упражнения, рассказы, беседы 

познавательного характера на ознакомление детей с историей 

создания мер для измерения величины: первые меры — «лапоть», 

«локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными 

приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и др.(интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной величины и 

приемах проверки (наложение и приложение): длинный — 

короткий, длиннее —короче, широкий — узкий, шире — уже, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, толще — 

тоньше. Закрашивание, штриховка, рисование по опорным__ 

точкам изображений разной величины (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

В практических действиях с предметами развитие способностей 

детей выделять свойства объекта, определять величину пути 

перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины 

(упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного 

материала). 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в области речевого 

развития 

 

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; 

 речи; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; развития понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 



35 
 

 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт. У обучающихся 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

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

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

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.  

 

Раздел работы Содержание работы 

Ведущим 

направлением 

работы в рамках 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» является 

формирование 

связной речи 

обучающихся с ТНР. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений 

с использованием подчинительных союзов потому что, если, 

когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится 

дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад) (интеграция с логопедической работой). 
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Формирование связной речи. Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. 

Совершенствование навыков смыслового программирования и 

языкового оформления связного высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения 

с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста(интеграция с логопедической 

работой). 

 

Ознакомление с литературными произведениями и 

рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

серий картинок, наглядных моделей, символических средств 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и 

режиссера(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное раз- 

витие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 

выполненных совместно со взрослым, и показ, называние 

персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе 

«превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, 

мимики)(интеграция с образовательными областями «Художе- 

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра»,«Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего 

лица (Он..., Они…) с обязательным наличием адресата 

(интеграция с логопедической работой). 

 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, 

иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. 

Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом 

на социальном содержании отношений между персонажами 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 
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Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы 

по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за 

пределы наглядно данного (по воображению: «Что было до?», 

«Что будет после?»)._ Рассказ-описание конкретного объекта (по 

предметной картине или фрагменту изображения). Рассказ «от 

имени» персонажа или объекта картины. 

Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы-сравнения по 

картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети 

играют, и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: 

собственным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе 

использования иллюстративного плана, вопросного (интеграция с 

логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету 

картины, коллективный рисунок-аппликация с последующим 

рассказыванием по содержанию картины (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями).  

 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по 

всем направлениям подраздела). 

 Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов: 

 сочетаний, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 

играли). 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в области 

художественно-эстетического развития 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
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фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

  использование мультимедийныхсредств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 
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работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития 

слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), 

развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Раздел работы Содержание работы 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 

обучающихся в 

старшем 

дошкольном 

возрасте 

предполагает 

решение 

изобразительных 

задач (нарисовать, 

слепить, сделать 

аппликацию) и 

может включать 

отдельные игровые 

ситуации. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование. 

Предметное рисование.  

Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» 

дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза 

радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ 

приема изображения предметов на разных уровнях (планах): 

«Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым 

собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, 

передавая основные цвета времен года. Рядом свое изображение 

(одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий 

людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. 

Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о 

содержании рисунка (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное раз- 

витие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения 

после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, 

фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-

башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в 

рисунке характерных особенностей домов:количество этажей, 

дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов в 

жилых домах(интеграция с логопедической работой, образо- 

вательными областями «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах», «Познавательное развитие» — разделы 

«Элементарные математические представления», 

«Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, 

наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий 

человека. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портрета 

мамы, папы и других близких детей и взрослых(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Рисование с натуры кукол (в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед 

ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и 

оценивать выполнение, сопоставляя с натурой. Рисование кукол в 
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национальных одеждах, современных людей в костюмах разных 

профессий (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 

Сюжетное рисование. 

Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов 

литературных и музыкальных произведений, выбирая цветовой 

фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и 

взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений 

детской литературы. Предварительные беседы, вызывающие в 

воображении детей то, что будет нарисовано(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представ- 

ления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое 

развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются 

на всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию 

сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут 

свободно пересказывать(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 

предварительным повторением содержания сказки и 

рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим 

рассказыванием(интеграция с логопедической работой, об- 

разовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь 

детей и их игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о 

том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», 

«Пешеходный переход» и др.) (интеграция с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие»— раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Речевое развитие»). 

 

Декоративное рисование. 

Рисование ритмичного расположения разнообразных форм: 

кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских 

игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек.  

Выставка детских работ. Использование поделок для 

театрализованных игр (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, 

«опредмечивание» пятен. 

 

Лепка.  

Лепка фигур человека и животных с передачей характерных 

движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп 

из двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, 

соотношение предметов по величине. 
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Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или 

рассказов фигур животных с передачей их характерных 

особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и 

т.п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Лепка фигурок скульптурным способом с 

последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по 

форме и умения узнавать их по словесному описанию(интеграция 

с логопедической работой, образовательной областью 

«Познавательное развитие»— разделы «Элементарные 

математические представления», «Конструирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием 

конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, 

мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята, 

белка с бельчонком и др.). 

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания 

и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, 

солонка, стаканчик), керамической посуды для последующей 

лепки из глины, пластилина. Лепка полой формы (глубокая 

миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, 

пата), загибание края у расплющенного куска, сглаживание 

поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд»). 

 

Аппликация. 

Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе 

самостоятельного вычленения принципа чередования элементов 

(салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос 

симметричного узора с одной стороны на другую (с левой 

стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и 

наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, 

среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или 

формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием 

готового контура: наклеивание изображения различных сборно-

разборных игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют 

форме и местам соединения частей этих игрушек)(интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое 

(овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», 

«На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-

самоделок по сказкам и рассказывание по ним (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Труд», 
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«Речевое развитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, 

мультфильмов(интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение 

аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» 

(из листьев с дорисовыванием усиков) и др.(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие — раздел «Труд»). 

 

Музыка. Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, 

мелодий и песен.  

Прослушивание музыкальных произведений и определение 

характера музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание 

музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. 

Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по 

времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном 

проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Музыкальные игры на ориентировку в пространстве зала с учетом 

динамики музыкального произведения (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, 

способствующие формированию связных высказываний о своих 

чувствах, мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция 

с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

 

Пение.  

Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, 

музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой 

артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными 

образами, разных по тембровым характеристикам. Пение 

музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, 

доступной для понимания детей и воспроизведения ими на 

данном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие 

характеру музыки (бодро, энергично шагать под маршевую 

музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под 

музыку вальса) (интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по 
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собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные 

виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений 

людей, животных под музыку (интеграция с образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку. 

(интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с 

изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка 

и метра (интеграция с логопедической работой). 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих 

содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными 

и воображаемыми предметами. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, 

кастаньетами, (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представ- 

ления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных 

инструментах. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в области 

физического развития 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 
Раздел работы  

«Физическое 

развитие» 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни педагогические работники способствуют развитию 

у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности 

обучающихся, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории, подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Педагогические 

работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, используя 

авторское физкультурное оборудование «Здоровей-Ка»  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: 

 на утренней зарядке; 

 на прогулках; 

 в самостоятельной деятельности; 

 во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая ), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 
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их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

Раздел работы Содержание работы 

Построения и 

перестроения. 

 

 

 

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки. 

 

 

 

 

Самостоятельное или с незначительной организующей помощью 

взрослого построение в колонну по одному и парами, в круг, в 

несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. 

Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и 

направо).  

Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, 

четверками, в кругу, в шеренге) с различными движениями руками. 

Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, 

выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, 

спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, 

приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через 

предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без 

предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической 

«Змейке», по сенсорной тропе и т.п Ходьба на полной стопе, на 

носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и 

ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по 

коврику, по дорожке со следочками, по коврику со следочками, по 

напольной дорожке, по толстой веревке, ленточкам, мягким с 

изменением темпа движения (быстро, медленно). Ходьба внутри 

замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 

5 м (для трех-пяти детей), согласуя движения рук, ног, туловищ, 

ритмично, меняя темп, рисунок движений. Движения под музыку в 

соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

 

Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предмета- 

ми, со сменой ведущего и темпа, между линиями, между 

ориентирами и т.п. (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая 

ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, 

мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя 

скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). 

Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. 

Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на 

расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, 

на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со 

скакалкой. Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая 

дорожка механическая» и др. 

 

Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног 

вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, 

веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с 

наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание 
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Бросание, ловля, 

метание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

спортивных игр и 

спортивных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления о 

через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). 

Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, 

чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка 

на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой 

до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах-хопах.  

 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), 

перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его 

после отскока от пола. Метание мячей, мешочков с наполнителями, 

балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную 

цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 

м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) 

по прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных 

мячах, лежа на них на животе.  

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 

корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в 

зависимости от роста детей). 

 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на 

четвереньках) на коврике со следочками и подобном оборудовании. 

 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача 

мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, 

над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. 

Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. 

Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча 

друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте 

(расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его руками 

(индивидуальное упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» 

между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, 

перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через 

сетку). Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не 

пропустить удар партнера. 

Катание на санках.  
Игры-эстафеты с санками. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятельное умывание и использование предметов личной 

гигиены, выбор необходимых предметов гигиены для определенной 
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здоровом образе 

жизни и гигиене 

Раздевание и 

одевание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедуры. Использование разнообразных носовых платков: 

тканевый, бумажные. Уход за тканевыми платками. Алгоритм 

использования носового платка. Воспитание культуры использовать 

его аккуратно и по необходимости без напоминаний со стороны 

взрослого. Причесывание и формирование навыка контроля за своей 

прической (после переодевания и раздевания). Создание условий 

(большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и 

стимулирование потребности детей обращать внимание на свой 

внешний вид после переодевания, раздевания с прогулки и т. п.: 

– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их 

одежде и по возможности оказывать помощь в устранении этого 

беспорядка (внимание к этому может привлекать взрослый); 

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимо- 

сти обращаясь за помощью к взрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, 

полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной 

температуры) как обязательной гигиенической процедуры. Беседы о 

зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на доступном 

детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями 

зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). 

Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не 

только зубов, но и языка. Самостоятельное пользование туалетом, 

выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение 

обуви, сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми 

уголка для ухода за обувью. Размер обуви и ноги. Беседы о 

правильной обуви, способствующей удобному положению ног и 

профилактике плоскостопия (на доступном пониманию детьми 

уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила 

поведение во время еды. Использование столовых приборов во 

время еды, дифференцируя их назначение(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом 

наборе продуктов для здорового питания. Перед завтраком, обедом и 

ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, рассказ 

о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по 

основам здорового образа жизни Проведение с детьми упражнений 

на развитие координации движений в крупных мышечных группах, 

динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений, динамической 

координации рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений (интеграция с разделом «Физическая_ 

культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее 

связочно-мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая 

культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных 
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мячей, шишек и др. (см. вторую ступень) (интеграция с 

логопедической работой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видео- 

фильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с 

нарушением зрения и т.п. (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки зрения и 

т.п. Гимнастика для глаз с детьми. Беседы с детьми о необходимости 

закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастике) 

для глаз, рук, ног (на доступном для детского восприятия уровне). 

Использование приемов комментированного и сюжетного рисования 

детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом образе 

жизни (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализо- 

ванные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихо- 

творения) о здоровье, о ситуациях правильного и неправильного 

поведения в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция 

желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, 

объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей 

самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх 

и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих 

игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное время 

года, иллюстрации к литературным произведениям, наглядные 

модели, символические средства (знаки безопасности) по теме 

раздела (интеграция с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», «Речевое развитие»). 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к 

рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с 

привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о 

здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на 

картинах и иллюстрациях (интеграция с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении 

(интеграция с образовательной областью «речевое развитие»). 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (оку- 

лист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работники). 

Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) сюжетных 

цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения 

болезни, поведения во время болезни и т. д. (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра»,«Труд»). 

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием 

игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», в которых дети 

берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов 

правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от 
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имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейна», 

«На приеме у окулиста», «Скорая помощь  выезжает к 

пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образователь- 

ной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Организация тематических досугов детей по формированию основ 

здорового образа жизни с применением пособия «Здоровей-Ка» 

 

 

3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психологомедико- 

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся сТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

 организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 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, 
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лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

3.1.  Целевые ориентиры в достижении результатов программы 

коррекционной работы с детьми с ТНР 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

 игровой 

 коммуникативной 

 познавательно-исследовательской 

 продуктивной 

 музыкально-художественной 

          Перечисленные виды детской деятельности сочетаются с квалифицированной 

коррекцией недостатков рече-языкового развития обучающихся, психологической, 

моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

 самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

3.2.  Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 
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 создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных;   

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов МОУ Центра развития ребёнка №5 при реализации АООП МОУ Центра 

развития ребёнка № 5;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю); 

  обеспечение эффективного планирования и реализации в МОУ Центре  развития ребёнка 

№ 5 образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 

3.3.  Диагностика особенностей развития детей с ТНР 

 

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: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  

 изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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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 родителям (законным 

представителям) ребенка.  

 

Вид 

диагностического 

метода 

Цель и задачи Содержание 

Ознакомительная 

беседа 

Целью является:  

- установление 

положительного 

эмоционального 

контакта,  

- определение 

степени его 

готовности к 

участию в речевой 

коммуникации, 

умения адекватно 

воспринимать 

вопросы, давать на 

них ответы 

(однословные или 

развернутые), 

выполнять устные 

инструкции, 

осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными и 

программными 

требованиями. 

 

Содержание полной программы 

обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений 

в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование 

словарного запаса 

 

Выявление 

качественных 

параметров 

состояния 

лексического 

строя родного 

языка 

обучающихся с 

ТНР. 

 

Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления 

слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование Обследование Предлагаются задания, связанные с пониманием 
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грамматического 

строя языка 

 

состояния 

грамматического 

строя языка 

направлено на 

определение 

возможностей 

ребенка с ТНР 

адекватно 

понимать и 

реализовывать в 

речи различные 

типы 

грамматических 

отношений. 

простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций. 

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. 

 

Обследование 

связной речи: 

 - изучение 

навыков ведения 

диалога 

 

- определение 

степени 

сформированности 

монологической 

речи 

 

 реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной 

беседы; 

 

предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. 

Важным критерием оценки связной речи 

является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование 

фонетических и 

фонематических 

процессов: 

 

 

 

 

-степень 

овладения 

звуковым 

 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, 
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составом слова 

 

 

 

 

 

 

 

-степень 

овладения 

слоговой 

структурой слова 

 

 

со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит 

звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.  

 

Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при 

этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические 

приемы: 

- самостоятельное называние лексического 

материала; 

- сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: 

-замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных 

технологий.  

         В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

 

        В процессе комплексного обследования 
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изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков 

 

 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, применяется несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР:  

 первая схема – для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

 вторая схема – для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

4. Программа воспитания 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания обучающихся в МОУ  лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России1. 

 

4.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников с ТНР,  и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ, в том числе с 

ТНР и соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Общие задачи воспитания в МОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

                                                             
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



56 
 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания 

 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка с ТНР. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Воспитательный процесс проходит через все образовательные области развития ребенка, 

поэтому задачи воспитания решаются совокупно. 

 



Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты 

и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в 

целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. 

Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам человеческого 

общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных 

народов России независимо от 

их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе правила 

и нормы культурного 

поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, Физическое 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Знание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим 

нормам и правилами 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Этико-

эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному 

в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в 

отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



61 

 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского народа, 

шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира 

и внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  
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4.2. Формируемая часть программы (региональный компонент)  

Направления деятельности региональной программы заключаются в триединстве: природы, история и культура родного края, искусство родного 

края. Для того что бы реализовать данные направления нами разработано тематическое планирование. 

1. Лосева Л.В., Корепанова М.В., Яценко А.М. «Мы живем на земле Волгоградской» 

2.  Лосева Л.В., Корепанова М.В., Яценко А.М. «Моя Родина –Волгоград» 

3. Е.С. Евдокимова "Воспитание маленького волжанина" 

Направление Содержание направления 

 Инструментарий 

реализации через формы 

взаимодействия 

воспитывающих взрослых 

(воспитателей и родителей) и 

детей 

1 2 3 

Природа родного 

края 

 

Природные зоны и памятники природы родного края. 

 Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (краеведческого музея, 

библиотеки) и дополнительного образования (станций юных туристов, 

натуралистов). 

 Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные времена 

года. 

 Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде и пр.), 

совместная познавательная деятельности в природе.  

 Эколого-краеведческие проблемы города, края. Природоохранная деятельность 

 

Создание в группе проектов, 

маршруты выходного дня, 

семейные праздники, 

развлечения, изготовление 

дидактических игр.  
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История и культура 

родного края 

 

Историческое прошлое родного города Волгограда  

 Культурно-исторические объекты (театры, музеи, библиотеки, памятники 

истории), созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды края.  

 Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных 

маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам района и города, с 

посещением учреждений культуры.  

 Мероприятия, проводимые в городе Волгограде,  происходящие события 

Искусство родного 

края 

 

 В области изобразительного искусства: произведения изобразительного 

искусства местных мастеров, представленные в музеях, выставочных 

залах города Волгограда. 

 Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного 

искусства родного края.  

 Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание 

дизайн-проектов по оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры:  

Культурные постройки разных исторических периодов. Архитектурный облик 

города Волгограда в прошлом и настоящем. Архитектура родного города Волгограда; 

профессии архитектора, строителя. 

В области музыки: Музыкальные традиции региона, современные тенденции 

развития музыкального искусства. Познание музыкального наследия родного края, 

фольклором народностей произведениями  композиторов   края, творчеством  

взрослых  и  детских  музыкальных коллективов через прослушивание записей, 

просмотр видеофильмов, посещение концертов, значимость творческого труда 

музыкантов – композиторов и исполнителей.  

В области литературы: произведения детских писателей и поэтов родного 

края. Познание мира детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее чтение. Стихи, 

рассказы местных авторов. Формирование читательского интереса, художественного 

вкуса. Выявление художественно-речевых способностей детей. Разнообразные 

формы художественного вариативного семейного/родительского образования.  

В области театра: театральные традиции родного края. Сведения об истории и 

современных тенденциях развития театрального искусства родного края. Репертуар 
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взрослых и детских театров.  

Разнообразные формы художественного вариативного семейного  

родительского образования. Преобразование предметно-развивающей среды.  

Установлении контактов с театрами города 

 

4.2.1. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ 

п/

п 

Образовательное событие / 

знаменательная дата 

Мероприятия Ответственный 

Старшая группа 

 

 

1. 01.09 – День знаний Просмотр мультфильма «Умная дочка» 

Утренняя гимнастика «1 сентября – начинается с утра» 

Развлечение «Город Знаний» 

воспитатели 

инструктор ФК 

муз.руководитель 

2. 03.09 - День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Прослушивание муз.  композиции «Мир без войны» Е. Обуховой; 

Беседа «Кто может представлять опасность для тебя и других?» 

воспитатели 

 

3. День города-героя Волгограда Беседа «Памятники родного города» 

Виртуальная фотогалерея «Чемпионы родного города» 

воспитатели 

инструктор ФК 

4. 08.09 - Международный день 

распространения грамотности 

Беседа «В жизни грамотность важна»;  

Загадки славянских народов 

Досуг «Книжкины друзья» 

воспитатели 

 

муз.руководитель 
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5. 27.09 - День работника 

дошкольного образования 

Беседа «Всё о детском саде»; 

Составление рассказов по картинкам «Расскажи про детский сад» 

Музыкально- спортивное развлечение «Наш веселый детский сад» 

воспитатели 

инструктор ФК 

муз.руководитель 

6. 01.10 - Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки 

Выставка открыток «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим» 

Беседа «Что такое музыка» 

Концерт «Юные таланты» 

воспитатели 

муз.руководитель 

7. 04.10 - День защиты животных Беседа «Что такое заповедник?»; 

д/и «Кто где живёт» 

Виртуальная экскурсия «Дикие животные нашего края» 

воспитатели 

8. 05.10 - День учителя Беседа «В мире профессий. Учитель» воспитатели 

9. 15.10 - День отца в России Беседа «Мой любимый папа» воспитатели 

10. 04.11 – День народного единства Организация фотовыставки в группе  «Мой дом – моя улица – мой город – 

моя страна» 

Проект «Народы знай, дружи, играй» 

Танцевальный флэшмоб  «Ты мой друг и я твой друг» 

воспитатели 

инструктор ФК 

муз.руководитель 

11. 08.11 - День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

Беседа «Наша служба и опасна, и трудна» 

 

воспитатели 

12. 26.11 – День матери Выставка работ «Портрет мамы» 

Танцевальный флэшмоб «Вместе с мамой веселей»  

Досуг  «С мамой весело играть» 

воспитатели 

инструктор ФК 

муз.руководитель 
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13. 30.11 - День Государственного 

герба Российской Федерации 

Заучивание стих. А. Иванова «Герб России» 

Экскурсия в центр патриотического воспитания подготовительной к школе 

группы для детей  

воспитатели 

14. 03.12 - День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

Беседа «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

Чтение художественной литературы о войне Волгоградских поэтов и 

питателей; 

Беседа «Спешите делать добро» 

воспитатели 

15. 05.12 – День добровольца  

(волонтера) 

Беседа «Путешествие в страну добрых дел» 

Акция «Доброе сердце» (совместное занятие с младшей группой)  

Спортивно – оздоровительная акция «Волна здоровья» 

воспитатели 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

16. 08.12 - Международный день 

художника 

Беседа «Кто такие художники»  

17. 09.12 - День Героев Отечества Музыкальная гостиная «Марш героев» муз.руководитель 

18. 12.12 - День Конституции 

Российской Федерации 

Беседа «Что такое право» воспитатели  

19. 31.12 – Новый год Беседа «Новогодний праздник», рассматривание иллюстраций 

Выставка «Лучшая новогодняя игрушка» 

Новогодний праздник 

Карнавальный «Забег Дедов морозов» 

воспитатели  

 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

20. 27.01 - День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День 

Беседа «Город-герой Ленинград» 

Рассматривание открыток, иллюстраций о городе 

 

воспитатели  
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памяти жертв Холокоста. 

21. 02.02 - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

Презентация «Мы помним, мы гордимся!» 

Спортивно-тематическое занятие «Юные армейцы» 

воспитатели 

инструктор ФК 

22. 08.02 - День российской науки Беседа «Мир науки» 

Чтение стих. «Пришел технический прогресс» М. Львовский 

Квест-игра «Очень важные профессии» 

воспитатели  

23. 15.02 - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Виртуальная экскурсия «Парк памяти» 

 

воспитатели  

24. 21.02 - Международный день 

родного языка 

Просмотр презентации «Люби родной язык»  

Экскурсия  в музейную комнату «Русская изба» 

воспитатели 

муз.руководитель 

25. 23.02 - День защитника Отечества Рассматриванием альбомов о Российской армии 

Музыкально-спортивное развлечение «Наша Армия сильна» 

воспитатели 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

26. 08.03 – Международный женский 

день 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Концерт «Для любимой мамочки» 

Спортивный турнир «А ну-ка девочки!» 

воспитатели 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

27. 18.03 - День воссоединения Крыма 

с Россией 

Выставка фотографий «Многоликий Крым» 

Чтение стихотворения Павлова Н.И. «Наш Крым» 

воспитатели  

28. 27.03 – Всемирный день театра Беседа «Что такое театр» 

Театрализованная музыкальная  игра  «Репка» 

воспитатели 

муз.руководитель 
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29. 12.04 – День космонавтики Виртуальная экскурсия «Путешествие в космос» 

Спортивно- музыкальное развлечение «Космонавтом быть хочу» 

воспитатели 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

30. 01.05 – Праздник Весны и Труда Беседа «Труд человека кормит, а лень портит»; 

Знакомство с пословицами о труде 

Высаживание выращенных цветов на участок «Наша клумба» 

Игровая программа «Весна пришла - радость принесла» 

воспитатели  

 

муз.руководитель 

31. 09.05 – День Победы советского 

народа в ВОВ 

Рассматривание плакатов «Родина-мать зовет», «На страже мира», «Воин 

Красной Армии» 

Развлечение  «Салют Победы» 

Акция «Парад Победы» – заезд на самокатах «Дорога на Берлин!» 

воспитатели  

 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

32. 19.05 – День детских 

общественных организаций 

России 

Беседа «Кто такие пионеры» 

 

воспитатели  

33. 24.05 – День славянской 

письменности и культуры 

Беседа «Откуда азбука пришла» (история развития письменности на Руси) 

Музыкальная гостиная  «Русские народные хороводные игры» 

воспитатели  

муз.руководитель 

34. 01.06 – Международный день 

защиты детей 

Беседа «Живет на всей планете, народ веселый - дети» 

Спортивно- музыкальное мероприятие «Счастье, солнце, дружба - вот что 

детям нужно!» 

воспитатели 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

35. 06.06 – День русского языка Чтение произведений А.С.Пушкина «Ветер по морю 

гуляет», «Сказка о царе Салтане….», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

воспитатели  

36. 12.06 - День России Просмотр презентации «Путешествуем по России» 

Чтение  стихов о Родине 

воспитатели  
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Развлечение «Мы — россияне» 

Акция «Мы – дети твои Россия!» 

 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

37. 22.06 - День памяти и скорби Просмотр мультфильма о войне «Солдатская сказка» 

Музыкальная гостиная  «Музыка войны и мира» 

воспитатели  

муз.руководитель 

38. 08.07 - День семьи, любви и 

верности 

Беседа «Хорошо, что есть семья» 

Акция «Ладошка к ладошке» 

Игровая программа «Волшебная ромашка» 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

воспитатели  

 

муз.руководитель 

инструктор ФК 

39. 12.08 - День физкультурника Беседа «Если хочешь быть здоров» 

 Квест-игра «Где прячется здоровье?» 

Спортивные соревнования «Что б расти и закаляться, нужно спортом 

заниматься!» 

воспитатели  

 

инструктор ФК 

40. 22.08 - День Государственного 

флага Российской Федерации 

Беседа «Флаг России» 

Танцевальный флэшмоб «Моя Россия» 

воспитатели 

муз.руководитель 

41. 27.08 - День российского кино Беседа «Что мы знаем о кино» воспитатели  

 

 

4.2.2.Особенности  взаимодействия  с семьями воспитанников с ТНР.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательных областей 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
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коммуникативное развитие 

 

участие).  

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй.  

3.Проведение тренингов с родителями: способы решения  нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в  вопросах воспитания.  

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания.  

5.  Привлечение родителей к совместным мероприятиям по  благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке.  

6.Организация с родителями прогулок и экскурсий по  городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов.  

7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.  

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка.  

12.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение».  

Познавательное развитие 1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся,  

 Наши достижения,  

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.).  

2.  Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

3.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

5.  Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.  

6.  Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

7.  Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 
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«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников.  

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт»,  «Как мы отдыхаем» и др.  

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда.  

10. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы.  

12. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём.  

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках.  

14. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации  

вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1.  Информирование родителей о содержании деятельности МОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах:  

•  Чему мы научимся (Чему научились),  

•  Наши достижения,  

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с  детьми в условиях МОУ,  

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие  рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. Открытые мероприятия с детьми с ТНР для родителей, в том числе открытые занятия учителя-логопеда с 

детьми с ТНР для родителей; обучающие занятия для родителей с целью их обучения правилам работы по 

речевой коррекции ребенка  дома.  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения  представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей с ТНР. 

4.  Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по  выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения  коммуникативного опыта дошкольников с ТНР; создания продуктов  творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические  альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых  способностей и 

воображения, а так же повышения самооценки воспитанников с ТНР.  

5.  Совместные досуги, праздники, литературные вечера на  основе взаимодействия родителей и детей.  

6.Совместные наблюдения явлений природы, общественной  жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием  группы. Помощь родителей ребёнку с ТНР в подготовке рассказа по  наглядным 

материалам .  



 

74 

 

7.  Создание в группе тематических выставок при участии  родителей: «Дары природы», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря  дошкольников с 

ТНР.  

8. Создание тематических выставок детских книг при участии  семьи.  

9. Тематические литературные и познавательные мероприятия  «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием  родителей.  

10. Совместное формирование библиотеки для детей  (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.  Совместная организация выставок произведений искусства  (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно- эстетических представлений детей с ТНР.  

2.  Организация и проведение конкурсов и выставок детского  творчества.  

3.  Организация тематических консультаций, папок-передвижек,  раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

4.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

5.  Организация совместной деятельности детей и взрослых по  выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного  опыта дошкольника.  

6.  Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

7. Семинары-практикумы для родителей  художественно- эстетическому воспитанию дошкольников.  

8. Организация выставок детских работ и совместных  тематических выставок детей и родителей.  

9. Организация совместных посиделок.  

Физическое развитие 1.  Изучение состояния здоровья детей с ТНР совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения  заболеваемости детей в МОУ и семье:  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

4.  Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.  

5.  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в МОУ.  

6.  Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов  оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика,  физические, кинезиологические  упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

7.  Согласование с родителями индивидуальных программ  оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МОУ.  
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8.  Ознакомление родителей с нетрадиционными методами  оздоровления детского организма.  

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по  физическому развитию детей и расширения 

представлений  родителей о формах семейного досуга.  

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей на основе связи МОУ с медицинскими учреждениями.  

12. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов  упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики  плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в МОУ.  

13. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ и участием медицинских работников.  

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в МОУ. 

15. Определение  и  здоровьесберегающих технологий.  

 

  План взаимодействия с родителями в старшей группе №11. 

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия Исполнители 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь 

прибывших детей 
Сбор информации о семьях детей. 

Воспитатели 

 2. Оформление уголка для родителей: «Уголок 

для родителей»: режим дня; сетка занятий; 

возрастные характеристики детей 

Информирование родителей об особенностях 

воспитательно-образовательного процесса  группы. 

Воспитатели 

3. Консультация «Игра, как средство 

воспитания детей». 

Объяснить родителям необходимость приучать 

детей к режимным моментам в логопедической 

группе, самостоятельности, способствовать 

взаимодействию педагог-родитель 

Воспитатели 

4.Родительское собрание  «Давайте 

познакомимся!» 

Объяснить родителям необходимость соблюдать 

режим дня, правилах работы учреждения, 

особенности логопедической группы. 

Воспитатели, учитель- 

логопед 
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Октябрь 1.Консультация «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 

Знакомство родителей с особенностями возраста 

детей 5-6 лет. 

Воспитатели 

2.Беседа «Какие сказки читать детям». 
Дать рекомендации родителям по домашнему 

чтению. 

Воспитатели 

3.Консультация «ОРВИ» 
Дать рекомендации по профилактике простудных 

заболеваний у детей. 

Воспитатели 

4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей. 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

5.Консультация «Роль семьи в преодолении 

речевых нарушений у детей» 

Дать рекомендации родителям по коррекционной 

речевой работе с детьми дома 

Воспитатели 

Ноябрь 

1.Беседа «Одежда детей в группе и на улице» 

Объяснить родителям необходимость иметь 

сменную одежду в шкафчике, одевать детей по 

погоде. 

Воспитатели 

2.Консультация «Поиграем со своим 

ребенком по пути домой» 

Расширение педагогического  опыта родителей 

через знакомство с речевыми  играми. Обогащение 

детей и родителей опытом эмоционального 

общения 

Воспитатели 

3.Акция «Добрые дела для птиц»» 

Привлекать родителей к совместной 

деятельности (сотрудничеству) по экологическому 

воспитанию дошкольников 

Воспитатели 

 4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей. 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Декабрь 1.Рекомендации  для  родителей:  «Что 

почитать детям о правилах дорожного 

движения?» 

Способствовать  профилактике ДТП в семьях 

воспитанников. 

Воспитатели 

2.Индивидуальная беседа «Особенности Способствовать педагогическому просвещению Воспитатели, логопед 
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работы с домашним заданием в детских 

тетрадях». 

родителей 

3.Консультация «Осторожно, гололед!». 
Профилактика основ безопасности на улицах 

города 

Воспитатели 

4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

 Январь 

1.Информационный стенд:  памятка «Глазки 

как в сказке» 
Познакомить с гимнастикой для глаз 

Воспитатели, 

медицинский работник 

 2.Беседа «Прогулки и их значение» 
Дать рекомендации родителям по соблюдению 

режима дома. 

Воспитатели 

3.Мастер – класс для родителей «Работа с 

мнемотаблицами дома». 

Устранить проблемы в составлении рассказа с 

опорой на мнемотаблицу. 

Воспитатели, учитель-

логопед 

4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Февраль 
 1.Папка-передвижка «Осторожно, гололед!» 

Дать рекомендации родителям по соблюдению 

правил дорожного движения. 

Воспитатели 

2.Выставка творческих работ ко Дню 

защитника Отечества «23 февраля» 

Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности родителей и детей 

Воспитатели 

3.Консультация «Правила личной гигиены 

дошкольника». 

Дать рекомендации родителям по соблюдению 

правил личной гигиены детей в домашних 

условиях. 

Воспитатели 

4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Март 1. Выставка семейных поделок «Любимая 

мама». 
Вовлечь родителей в подготовку к утреннику, 

способствовать взаимодействию педагог- родитель 

Воспитатели 
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2.Беседа «Роль игрушек в развитии ребенка» Дать рекомендации родителям по подбору игрушек Воспитатели 

3. Консультация «Привычки родителей – 

пример для детей»  

Решение проблем воспитание через  выяснение 

особенностей  темперамента ребенка, 

рекомендации по сохранению авторитета 

родителей для детей. 

Воспитатели 

4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

  Апрель 

1. Привлечение родителей к городским 

творческим конкурсам. 

Продолжить привлекать родителей к совместной 

детско-родительской деятельности. 

Воспитатели 

2.Консультация: «Снятие эмоционального  

напряжения  

через игровую  

деятельность» 

Развитие положительного эмоционально 

насыщенного  взаимодействия опыта общения 

взрослых и детей. Решение проблем воспитания. 

Воспитатели 

3. Консультация «Как интересно провести 

выходные с ребенком». 

 

Решение проблем воспитание через  организацию 

совместного досуга. 

Воспитатели 

4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Май 1.Родительское собрание «Результаты 

логопедической работы за 2023-2024 учебный 

год» Успехи и достижения за учебный год. 

  

Информирование родителей о результатах работы 

логопедической группы. Дать дальнейшие 

рекомендации родителям на летний период. 

Воспитатели, учитель-

логопед 
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Привлечение родителей к оформлению 

прогулочной площадки к летнему 

оздоровительному сезону. 

Формирование  командного духа и положительных 

отношений  между коллективом ДОУ и 

родителями. Обобщение усилий работников 

детского сада и родителей по благоустройству 

ДОУ 

Воспитатели 

 

3.Консультация «Как устроить домашний 

театр». 

 

Решение проблем воспитание через  организацию 

совместного досуга в домашних условиях. 

Воспитатели 

 
4.Индивидуальные беседы по просьбам 

родителей 
 

Воспитатели, учитель-

логопед 
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III. Организационный раздел АОП  для детей с ТНР 

 

          Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ, в том числе с ТНР,  базируется на нормативно-правовой основе, которая 

определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ и ТНР,  в образовательное пространство МОУ. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный, при его особенностях развития, образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

 

 

1.1.  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей среды групповой комнаты 

На развитие речи дошкольника большое влияние оказывают окружающее его пространство, среда, в которой он находится большую часть 

времени и которая стимулирует развитие личности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. Она должна представлять 

собой хорошо оборудованное пространство.  

Организуя предметную среду помещения, необходимо руководствоваться следующими  принципами: 

- доступности: расположение материала для самостоятельных игр на нижних открытых полках, материала и документации  – на верхних закрытых 

полках; 

- системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому разделу отводится отдельная полка;  

- здоровьесбережения: столы и стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте ножки; стены окрашены в тёплый, спокойный  цвет; мебель, 

ковёр на полу также имеют светлые, пастельные тона; для игр на полу имеются дополнительные подушечки; 

- вариативности: наглядно-методический материал и многие пособия многовариативны (в зависимости от возраста детей, задач обучения), могут 

вноситься или убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, кармашков и др. 

Основные принципы построения развивающей среды 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии.  

Принцип ориентирован  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком. Известно, что задушевное общение взрослого с 

ребенком, доверительные беседы ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Такую возможность дает соответствующая 

организация обстановки в группе, которая позволяет сблизить, уравнять пространственные позиции ребенка и взрослого - использование 

разновысокой мебели (горки, подиумы, уголки). 

 Принцип активности 

Это возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды. Окружающая обстановка должна давать 

возможность разнообразных изменений, легко трансформироваться. 
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 Использование больших модульных наборов; 

 Центры песка и воды; 

 Мастерские; 

 Использование стен, ширм 

Принцип стабильности-динамичности 

Ориентирован на создание условий для изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями.  

 Использование сборно-разборной мебели; 

 Использование игрушечной мебели; 

 Использование емкостей для хранения игрушек; 

 Игрушки; 

 Мягкие плоскости, подиумы для отдыха. 

 Использование игрового спортивного оборудования; 

 Использование игровых столов сложной конфигурации; 

 Мебель-трансформер; 

 Использование вертикальных разделителей; 

 Кукольный театр; 

 Костюмерная; 

 Игрушки-заменители. 

 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

Реализует возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

Игровые и тематические зоны или центры (общения, сюжетно-ролевых игр, строительно-конструктивных игр, театральный, 

изобразительного искусства, развития сенсорики, речи и грамотности, экспериментирования и исследований, спортивный), охватывающие все 

интересы ребенка; 

 Место отдыха; 

 Место уединения 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов 

Эстетическая организация среды. Очень часто этот принцип недооценивается. Не секрет, что основную информацию человек получает при 

помощи зрения. Именно поэтому следует уделять особое внимание визуальному оформлению предметной среды. 

Гендерный принцип 

Реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. 

Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру 

Реализуется в выборе темы, сюжета, необходимых игрушек, места, времени 
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Принцип этапности и учета возрастных особенностей 

Отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с его психологическим возрастом, и ориентируется на зону 

«ближайшего развития». 

Для правильной организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметную среду, которая 

предполагает наличие: 

 игровых зон; 

 зон уединения; 

 современных игрушек; 

 развивающих игр; 

 дидактического и демонстрационного материала; 

 материала для продуктивной деятельности; 

 атрибутики для творческой деятельности; 

 уголков экспериментирования; 

 уголка природы; 

 логопедического уголка; 

 фонотеку, видеотеку; 

 спортивного инвентаря и оборудования. 

Все групповое пространство распределено на ЦЕНТРЫ, которые доступны детям.   

  Развивающая среда формируется в прямой зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Список литературы: 

1. Баландина Е.А.Проектирование образовательной программы. – Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников. М., Просвещение, 1973 г. 

4. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение, 1985 г. 

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи. М., Просвещение, 1978 г. 

6. Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Санкт-Петербург, 2015г. 

7. Савельева О.В. Развивающая среда. Интернет материалы. 
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8. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 2.4.1.3049-15 

9. Тумакова Г.А. Учебно-наглядное пособие по подготовке детей к усвоению грамоты. М., Просвещение, 1980 г. 

10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., Просвещение, 1971 г. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. Москва, 1991. 

12. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2013   

13. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2013 

14.  Рабочие тетради  Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. -М.: Мозаика- Синтез,  

15. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

16. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006-2010.   

17. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

18. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

19. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010- 2013  

20. Казинцева Е. Формирование математических представлений. Конспекты занятий в старшей группе. — Учитель, 2020.  

21. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

22. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.  

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Григорьева О. А. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал. Весна. Лето. Комплект наглядных пособий. 2-3 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие.— изд. «ТЦ Сфера, 2008-2010.  

2.Григорьева О. А. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал. Осень. Зима. Комплект наглядных пособий. 2-3 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие.— изд. «ТЦ Сфера, 2008-2010.  

3.Лыкова И.А. Технологические карты (наглядно-методическое пособие) «Рисование красками», серия «Шаг за шагом» для детей 5-8 лет Изд. 

«Карапуз» 

4.Лыкова И.А. Технологические карты (наглядно-методическое пособие) «Лепка из пластилина», серия «Шаг за шагом» для детей 4-6 лет Изд. 

«Карапуз» 

5.Демонстрационный материал «Беседы по рисункам. 12 месяцев» Изд. «Ранок» 

 

Плакаты большого формата 

1. Птицы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Овощи. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

3. Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 . 

4. Транспорт—М.: Мозаика-Синтез, 2010 . 
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пособия Серия «Тематический словарь в картинках»  

Воздушный транспорт - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.   

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.   

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. Фрукты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Продукты питания.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Грибы. Ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» 

1.Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

2.Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

3.Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4.Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

5.Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

6.Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8.Наборы тематических картинок «Дорога и дети», «Правила дорожного движения для детей», «Азбука дорожной безопасности» 
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3.3. Режим дня (старшая группа) с ТНР 

Прием, осмотр, игры, индивидуальные занятия по заданию логопеда 07.00–08.00 

Утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика 08.00–08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20–08.50 

Игры и свободное общение 08.50–09.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по подгруппам и 

фронтально 

09.00–11.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20–10.35 

Индивидуальная образовательная деятельность 10.10–12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10–12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00–15.10 

Коррекционно-образовательная деятельность 15.10–15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.45–16.15 

Работа по заданию логопеда 16.15–17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.10–19.00 
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Приложение № 1 

Примерное тематическое планирование работы в старшей логопедической группе № 11  

с общим недоразвитием речи 

Сентябрь     1-я неделя   -  диагностика 

                       2-я неделя   -  « Детский сад» 

                      3-я неделя    -  « Предметы личной гигиены» 

                     4-я неделя   -   « Овощи» 

                     5-я неделя   -   « Фрукты 

Октябрь      1-я неделя   -   « Ягоды 

                     2-я неделя   -   « Грибы» 

                     3-я неделя   -   « Осень» 

                     4-я неделя   -   « Деревья» 

                                              

Ноябрь        1-я неделя   -   « Наше тело» 

                      2-я неделя  -     « Игрушки» 

                     3-я неделя   -   « Одежда» 

                     4-я неделя   -   « Обувь, головные уборы» 

                      

            

Декабрь     1-я неделя   -   «Транспорт»  

                    2-я неделя   -   « Дом и его части» 

                    3-я неделя   -   « Мебель» 

                    4-я неделя   -   « Зима» 

                    5-я неделя   -   « Зимние развлечения.» Праздник Новый год 

 

 Январь      1-я неделя   -   каникулы  

                     2-я неделя  -   « Зимующие птицы» 

                    3-я неделя   -   «Семья» 

                    3-я неделя   -   «Домашние птицы и их детёныши»   

Февраль     1-я неделя   -   «Домашние животные и их детёныши» 

                     2-я неделя  -    «Домашние животные и их детёныши»    

                     3-я неделя  -   «Дикие животные наших лесов» 

                    4-я неделя   -   « День защитника Отечества» 

                     



 

87 

 

 Март         1-я неделя   -   « Женские профессии» 

                   2-я неделя   -   « Посуда» 

                   3-я неделя   -   « Продукты питания» 

                   4-я неделя   -   « Ранняя весна»  

                   5-я неделя  -     « Перелётные птицы» 

                                 

Апрель      1-я неделя   -   « Комнатные растения» 

                   2-я неделя   -   « Город» 

                   3-я неделя   -   « Чудо-вещи вокруг нас (электроприборы)» 

                   4-я неделя   -   « Весна»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Май           1-я неделя   -   «День Победы» 

                   2-я неделя   -   « Цветы» 

                   3-я неделя   -    « Насекомые» 

        4-я неделя   -  диагностика 

  

Июнь         1-я, 2-я, 3-я неделя  -  диагностика 
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