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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы   

Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы 

муниципального дошкольного учреждения «Детский сад №274 Волгограда» в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 

г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  (ФГОС ДО).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения.  

 Программа предназначена для специалистов МОУ «Детский сад № 274 работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.    

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:  

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по трем уровням речевого развития:  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического  

недоразвития;  

Цели:  

 Обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с ТНР; 

 Обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

Коррекционная помощь детям с ТНР (ОНР) является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: растет 

число детей 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.  

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

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   
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Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей /законных представителей, педагогических и иных работников МОУ Детский сад № 

274) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Детского сада с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
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ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР (общим недоразвитием речи). Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 4-5 лет (первый год обучения)  

К пяти годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

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

отношений;  

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

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

– может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает 

 вопросы, экспериментирует);  

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

словотворчество;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

К шести годам: 
- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 
показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 
- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 
- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 
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общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи 

и ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать 

в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя 

предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в 

пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 

знает название своей страны, её государственные символы. 

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Детским садом, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление в МОУ Детский сад 

№274.  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

Детском саду на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Согласно Программе, МОУ «Детский сад № 274 Красноармейского района Волгограда» 

самостоятельно выбирает инструменты педагогической, логопедической и психологической 

диагностики развития детей, в т.ч. в динамике.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МОУ в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов воспитательной и образовательной среды;  

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольного учреждения;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения   

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;   

– используются  модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

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

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

В Программе предусмотрено использование вариативных форм, способов, методов 

организации образовательной деятельности такие формы как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе, и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.   

В развитии представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.   
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности;  

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

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

сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; – развития игровой 

деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

(первый год обучения)  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

2) ребенок в семье и сообществе;  

3) самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

4) формирование основ безопасности.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.   

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ОНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.   
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

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

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

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).   

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

2.2.2. Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира.   

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5лет 

(первый год обучения)  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР (общими недоразвитием речи), обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) формирование элементарных математических представлений:  

2) развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

3) приобщение к предметному окружению и социальному миру;  

4) ознакомление с миром природы.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
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индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения 

по ролям.  

2.2.3. Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4- 5 лет (первый год 

обучения) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР (общим недоразвитием речи) потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.   

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка старшего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

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

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

числе народного творчества;  

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

2) приобщение к искусству;  

3) конструктивно-модельная деятельность.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.   

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (первый год 

обучения)  

Ребенок в возрасте 4-5 лет, в том числе и с ТНР (ОНР), активно проявляет интерес к миру 

искусства (живописи). В рамках образовательной области «Художественно эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.   



 

13 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с ТНР.   

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в старшем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. В образовательной деятельности 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованной деятельности и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., 

вводится сюжетное рисование.  

2.2.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

3) развитие игровой деятельности.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

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

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

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории; подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (первый год 

обучения)  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы.    

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи.  

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Характер взаимодействия с педагогическими работниками.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это достигается путем создания атмосферы 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом.  

Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.   
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В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.   

У детей с ТНР (ОНР) среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
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Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения 

в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 

общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР (ОНР) воспринимал смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей.  

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
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положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

(ОНР)  

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

ребенка в период дошкольного возраста.   

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек.  

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

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

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

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

 Взаимодействие педагогов Детского сада с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  
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Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Детского сада; 

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

сетях и др.);   

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

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями.  

Необходимо указать в ФАОП планируемый результат работы с родителями, который может 

включать:  

– организацию преемственности в работе Детского сада и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ОНР)  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии;    

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,  

психологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;    

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение  коррекционной  направленности    при  реализации 

 содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;    
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

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

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 

патологии, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений.  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:   

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;    

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков  Рече языкового развития  детей, психологической, 

моторнодвигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  

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

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с  ТНР.  
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2.5.1 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом  и  педагогом-психологом;  обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности 

и проч.;  

  б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его  

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) мониторинг речевого развития детей, предусматривающее определение состояния  

всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации.  

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речевого развития и 

компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.   

  

2.5.2 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.   
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При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированной, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

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

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя речи  

Обследование состояния грамматического строя речи направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.   

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком рассказа. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа, 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 опоры. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 
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речи, литературных оборотов, адекватность использования лексикограмматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

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

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

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.      

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности:    

- узнавать и показывать предметы, действия, признаки по инструкции, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда?  

- понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи.   

- развивать активную подражательную речевую деятельность (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

- оставлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).   

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 
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словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции 

их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционноразвивающей работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию  

диалогической и монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
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предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.   

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звукобуквенных структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый).  

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, 
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сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды  

 Предметно-пространственная развивающая  среда    МОУ  Детский  сад  №  274  

(далее – ППРС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).   

Предметно-пространственная развивающая среда в Детском саду обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, 

разработанную с учетом Программы. Детский сад самостоятельно проектирует ППРС с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей с ТНР (ОНР) и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная развивающая среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Детского сада и 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными  ресурсами, средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АОП.  

В соответствии со Стандартом, ППРС Детского сада обеспечивает и гарантирует:  
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охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; построение 

вариативного развивающего образования ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).   

ППРС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.   

Предметно-пространственная развивающая среда  ДОО обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая среда ДОО создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития, которая  

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Предметно-пространственная развивающая среда:  

содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;   
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трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  

безопасная – все элементы ППРС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании ППРС учитывается 

целостность образовательного процесса в Детском саду, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;   

эстетичная – все элементы ППРС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его 

к миру искусства;  

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников.   

Родина: Галерея с портретами героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

Магнитные карты (путешествий по России). Патриотические уголки. Стенды по 

краеведению, о военных профессиях. Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ и 

области. Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с 

региональным компонентом. Самиздатовские сборники. Народные костюмы, изделия 

народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ. 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека) Музей семьи. 

Семейный стол и игра, хобби семьи. Библиотека «Моя семья». Видеотека «Семейные 

традиции» (для просмотра детьми). Афиша куда пойти с ребенком в выходной, о поездках, 

экскурсиях, походах. Семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родителей». Уголки дежурства. Национальные мастерские. 

Культура: Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия 

народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам. Набор картинок 

«Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре «Полочка красоты (в 

группах). Мини-музеи в группах, холлах (народные, музыкальные, книг…). Эстетика группы. 

Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Психогигиена 

изображений. Выстраивание социокультурного пространства в рекреациях ДОО (библиотека, 

театр и др.) Центры театральной и музыкальной деятельности, Музыкальный зал. 

Музыкальная площадка на территории детского сада. 
Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Логика и математика» 
Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, 

плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. Площадка ПДД. 

Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских игр. 
Уголок уединения, 

Природа Таблицы культурных, лекарственных растений), приборы для наблюдений за 

природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному 

экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств 



 

30 

объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), водных 

ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции камней и минералов, некоторых 

полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); 

Приспособления для углубления представлений о характерных явлениях природы в разные 

сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), 

изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на 

природу. 

Предметная среда для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 4 -6 лет изменяются в двух 

направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это 

готовые реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть 

до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка  заводные и 

управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также 

сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа «лето», сборные 

мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно- 

разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-

исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся 

игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие ребенку 

осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а 

имеющее определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет 

«охотнику» в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная 

машина, которая действительно шьет, позволяет «портнихе» в самом деле, одевать обитателей 

кукольного дома и т.п. Такого рода, реалистично действующие игрушки-предметы 

оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному 

практическому действию. Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают 

изменения в двух направлениях. Первое направление – изменение в сторону большей 

реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение 

приобретают макеты –предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения 

и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в 

построении детьми достаточно сложных игровых «миров» в режиссерской игре (совместной и 

индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько универсальных 

(многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: 

кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и 

природный ландшафт). Также необходимы для построения игровых «миров» мелкие маркеры 

разной степени готовности (различного рода строения –гаражи, бензозаправочные станции, 

фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального 

назначения для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изменение крупных протодорических маркеров в сторону все 

большей условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить 

контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом 

направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально 

предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 

подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится 

«пещерой», и пр.). 
Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры 

старших дошкольников. 



 

31 

Игрушки-персонажи в старшем дошкольном возрасте (5 -6 лет) выступают в двух видах: 

с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее 

крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные 

игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются 

к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной игрушки- персонажа 

обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой «мир» как 

настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а 

персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами пространства («наполненный» 

макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. 

Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия 

или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять 

им, т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, 

но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения 

проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, 

рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с 

правдоподобными деталями этнографического, исторического или футурологического 

характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): 
домашние и дикие животные, доисторические животные –динозавры и пр., позволяющие 
ребенку «творить» более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее 
исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих 

детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность воображения 

стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-

персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, условные, которые могут обслужить любую задуманную ребенком 

тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см, с условным телом (конусом или 

цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать 

им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и 

предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода 

игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения 

идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, 

например, набора из четырех условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. 

Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной 

антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных 

предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как 

и в средней группе. 
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -6 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под замыслы». Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу –крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 
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все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-

сверстниками. Функция сюжетно образования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам- персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства –макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб –это игровые макеты с 

«насельниками» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и с масштабными им 

предметами оперирования («прикладом»). Универсальные игровые макеты располагаются в 

местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на 

полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы –макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо 

иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели 

универсальные макеты, которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам 

детей. 

 
Материалы для игры с правилами 

В возрасте 5 -6 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на 

физическую компетенцию (на ловкость), на «удачу», начинают входить и игры на умственную 
компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной 

поддержке, часть –игры комбинаторного характера (стратегические) –требуют специального 
игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. Материал для игр 

на «удачу» усложняется: это разнообразные тематические «лото» (с 8-12 частями), цифровое 
лото, «гусек» с большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное 

тематическое содержание игровых наборов см. в разделе «Материалы и оборудование для 
познавательно-исследовательской деятельности»). Усложняются и материалы для игры с 

правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, 
требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают 

с материалами для двигательной активности (см. соответствующий раздел). 
Предметная среда для продуктивной деятельности 
В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной 

продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: ребенок не только готов, но 

и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом 

получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он может 

судить сам о себе, о своих возможностях. Если результат его работы успешен, ребенок 

начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно 

формировать у детей данного возраста позицию созидателя, это возможно лишь при условии 

достижения ими практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача педагога на 

данном возрастном этапе –отбор соответствующего содержания для практической 

деятельности. Детям должна быть предложена простая по способам выполнения работа, 

дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но настоящим; 

результата примитивным, но нужным для ребенка и используемый им в своих целях. Так, в 

конструировании желательно, наряду с крупными деталями крупногабаритных 

конструкторов, иметь их копии в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких копий 

позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел вначале на 

уменьшенной модели, а затем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие со масштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет 
на развитие у детей пространственных представлений и их образного мышления. 

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как 

плоскостное, так и объемное пространство. В процессе работы с ними ребенок ощущает 
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объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие и 

крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации 

движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях 

детского сада определенные сложности для педагога. Так, различные виды труда, приемлемые 

для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации специального 

оборудования, инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых 

навыков у педагога и т.п. К ним относятся, например, таки е, как работа с деревом, выжигание 

по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в условиях дома, 

семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по организации нерезультативно, так как 

организация данной работы в коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и 

практически не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым 

педагогом для детей своей группы с учетом: 

–наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для 

работы с деревом нужны специальные столы, набор инструментов, навыки работы у педагога 

или специалиста); 

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах 

интересуют разные виды практической деятельности); уровня овладения детьми различными 
навыками для работы с разными материалами и инструментами; 

–обязательного получения в ходе работы практического, 
полезного продукта, который используется самим ребенком. К 

практическим, реальным продуктам можно отнести следующие: 
–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых 

платков, шарф, поясок и т.п.); 
–изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной 

(одежда для кукол, пенал и т.п.); 
изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок 

бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в подарок маме и т.п.). 

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, 
поделки, которые они могут смастерить из дерева. Очевидно, что для того, чтобы в процессе 
конструирования из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, необходимо 
обеспечить подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре. 

В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают 

окружающую их действительность и выражают свое эмоциональное отношение к ней. 

Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат 

линия и цвет. А в качестве специальных выразительных средств ребенок использует орнамент 

и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных предметов, 

композицию. Но для того, чтобы так действовать, ребенку нужны соответствующие 

изобразительные материалы. 

Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость давать детям для их 
художественной деятельности материал хорошего качества, широко использовать цветную 

бумагу. 

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом 

количестве и разнообразии изобразительные материалы. В старшем 

дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства не только в 

своей собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного искусства они овладевают 

выразительными средствами различных художественных направлении. 
Размещение материала 
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м 

основным направлениям: 
–создание условий в группе для самостоятельной работы; 
–факультативная, кружковая работа с детьми. 



 

34 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 

материалов, удобное их расположение, работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, 

стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, 

ножам, ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы 

ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не 

дает возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья –иголка идет вверх и от себя –можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной 

работе необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. На верхней полке 

шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, 

детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном 

(различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, 

ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем –все для работы с использованным 

материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока 

в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке располагается все 

необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна-две швейные 

детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено 

специальное помещение. Для конструирования в старших группах специального места не 
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые шкафы и 
стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строительного материала 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки 

 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности            старшая 

группа. 

В старшем дошкольном возрасте (5 -6 лет) действия ребенка во все большей мере 

определяются внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста разные виды 

деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы 

упорядочения опыта (родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). 

Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию внутренних связей 

вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с 

преднамеренным вызовом определенных эффектов в зависимости от условий действия. 

Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия 

материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-

исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для познавательно- исследовательской 

деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для 

исследования в действии должны включать в себя широкий спектр природных объектов 
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(коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые 

приборы и механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для 

детского экспериментирования (типа сложных «проблемных» ящиков, различного рода 

объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду 

материалов данного типа должны занимать модели-копии, позволяющие исследовать 

«механику» действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, 

подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для 

моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, 

светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать 

условия достижения того или иного эффекта. Образно-символический материал должен 

отражать многообразие природного и рукотворного мира, задавать необходимость сравнения, 

поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-

временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-

символический материал предоставляет возможность исследования и выделения 

существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе 

связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической 

классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., 

позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного 

и социального мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их 

исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных предметов, 

связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического 

моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в 

многочисленных исследованиях Л.А. Венгера и др. Поэтому образно-символический материал 

для данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими 

изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения 

(классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными 

изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы 

пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели 

представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим 

материалом и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться 

графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде 

поэлементно й схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов 

(для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. 

Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале 

образно-символического материала должны также появиться наглядно-графические модели 

пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, 

иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных 

графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы 

карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образ 

символического материала являются также иллюстрированные издания познавательного 

характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы 

наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о 

мире растений и животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, 

книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к 

сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, 

расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для классификационного 

исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать 

существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и 

математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы 

с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. 
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материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных 

обучающих занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными 

программами). Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 

фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 
Предметная среда для организации двигательной активности детей 
Старший дошкольный возраст является наиболее важным периодом для формирования 

двигательной активности. Дети 5 -6 лет активны, умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния детей и от 

мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошим стимулом для развития 

целенаправленной двигательной активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений и способами 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. Они способны получать 
удовлетворение в результате успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям 

этого возраста свойственен широкий круг специальных знаний, умение анализировать свои 
действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные усложненные условия 

для выполнения разных видов физических упражнений с использованием пособий. 

Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных пособий, дети вынуждены 

применять свои двигательные умения и навыки и проявлять находчивость, решительность, 

смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным играм и упражнениям 

спортивного характера (баскетбол, бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). 

Дети уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь определенным правилам и 

применять разученные ранее движения в соответствии с игровыми ситуациями. 
Размещение физкультурного оборудования 
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках. Обручи, скакалки, 

шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 

 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности            средняя 

группа. 
Особое значение в коррекции речевых нарушений детей отводится развивающей предметно-

пространственной средний группы. Речевая среда в группах организуется в соответствии с 
образовательными потребностями такого ребенка. Это развитие артикуляционной моторики и 
речевого дыхания, мелкой моторики руки, автоматизация поставленных звуков, развитие 
фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза, обогащение словаря, формирование 
грамматического строя речи, развитие связной речи, подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 
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Средний дошкольный возраст является важным периодом для формирования 

двигательной активности. Дети 4- 5 лет активны, умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния детей и от 

мотивов, которыми они руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения являются хорошим стимулом для развития 

целенаправленной двигательной активности. 
Размещение физкультурного оборудования 
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках. Обручи, скакалки, 

шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

Расписание организованной образовательной 

деятельности в средней группе  
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для 

детей старшей логопедической группы. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Труд 

ОБЖ 

Социальные 

отношения 
Формирование 
гражданственнос
ти и патриотизма 

Задачи ссылка на 

ФОП ДО Приказ 
Министерства 

просвещения 

Российской 
Федерации от 

25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении 

федеральной 
образовательной 

программы 

дошкольного 
образования" 

(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 

71847) 

Труд «Программа и методические рекомендации 
«Дошкольник и труд»» 

- Р.С.Буре- Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Партнерство 
дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. 

Прищепа, Т.С. Шатверян. 

ОБЖ 

«Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева-- М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД»,1997. 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста: 
Программа дошкольных образовательных 

учреждений // Дошкольное воспитание. 

«Беседы о правилах дорожного движения с детьми 

5-8 лет» - Т.А. Шорыгина- М., ТЦ Сфера, 2009. 

7. «Детство без пожаров» - Л.Б.Баряева- СПб, 2010. 

8. «Дорожная азбука в детском саду» - 

Хабибуллина Е.Я.- СПБ, Детство – Пресс, 2010. 

Социальные отношения 

Конспекты с ознакомлением с окружим миром 5-

7л. - Нищева Н.В.2023г. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). 

 
Формирование гражданственности и 

патриотизма 

Нравственно – патриотическое воспитание

 детей старшего 

дошкольного возраста» - М.Д. Маханева-М.: 

АРКТИ, 2005. 

«Как научить детей любить Родину» - Ю.Е. 
Антонов, Л.В. Левина, 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» - О.Л. Князева, М.Д. Маханева- 

СПб, «Детство- Пресс», 2000. 
«Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах 

ребенка» - Н.С. Голицина, Л.Г.Огнева- Н.С. 

Голицина, Л.Г.Огнева, 2006 

Региональная программа: 

«Воспитание маленького 
волжанина», для педагогов и 
родителей по воспитанию 
детей от 3 до 7 лет/под ред. 
Е.С. Евдокимовой. 2014г. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры / М. 

Д. Маханёва, О. Л. 

Князева. – СПб: Детство-

Пресс, 2010. 

 

Безопасность /Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – СПб: 

Детство-Пресс, 2016. 

Познавательное 
развитие 1. 
Сенсорные эталоны и 
познавательные 

действия 2. 
Математические 
представления 3. 
Окружающий мир 
4.Природа 

1.Сенсорные эталоны и познавательные 

действия 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно- исследовательской деятельности 

дошкольников. Программа предназначена 

педагогам дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) для работы с детьми 3—7 лет 
Познавательно.-исследовательская   опытно-    
экспериментальная 
деятельность в д/с -НищеваН.В.2021 

 

Региональная программа: 

«Воспитание маленького 

волжанина», для педагогов и 

родителей по воспитанию 
детей от 3 до 7 лет/под ред. 

Е.С. Евдокимовой. 2014г. 
 

Ведущее направление 

ДОО (по сферам и 
видам познавательного 

развития): 
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 Социализация, 

развитие 

общения, нравственное воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

состоятельно объединятся для совместной игры и труда, 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, - воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им, 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. 

 Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом, 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем, 

Семья. 

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны, 
- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий, 

Детский сад. 
– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музей, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и тд.). 

Родная страна. 

– расширять представление о родном крае, 
- углублять и уточнять представления о Родине – России, 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России, 
- расширять представления о Москве – главном городе, столице России, 
- расширять знания о государственных праздниках, 
- углублять знания о Российской армии. 

 Самообслужива

ние, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 
- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 
Общественно - полезный труд. 

  - приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы, 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 
- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада, 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе, 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы, 
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью- к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – прополке и 
окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы. 
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 Формирование основ  безопасности. Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 
- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие 

познавательн

о- 

исследователь

ской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 
простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

- учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству т.д.). 
- развивать познавательно - исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей. 
- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в 

разнообразных видах деятельности. 

  - закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, 

природные и бытовые звуки. 

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 
 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 
нормативную). 

 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 

 Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 
различных рас. 

- формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 



 

41 

с произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Знакомство со счетом в пределах 20. 

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 
- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 
- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

 

Величина. 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную перу; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 
из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Знакомство с весами. 

 

Форма. 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойствах. 

- формирование представлений о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух 

коротких отрезков -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур но собственному замыслу. 

 

Ориентировка в пространстве. 

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, 
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др. ). 
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- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 
- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени. 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 
формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Ознакомление с миром  природы. - расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 

- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

- расширять представления о насекомых. 

- развивать интерес к родному краю. 
- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 

  Осень. 
- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 
- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 

 

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 
- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 

Весна. 

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи). 

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

 

Лето. 

- уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы учиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 
- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, ситуацию; 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

- помощь детям в освоении форм речевого этикета. 

- поощрение самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

- продолжение работы по обогащению 

бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря. 

Звуковая культура речи. 
- совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

  - отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 
- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных предложений, 
использовании языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому 
что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. 

- совершенствование диалогической и монологической форм речи. 
- развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 
- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
- формирование умения составлять слова из слогов (устно). 

 Приобщение к 

художественной 

литературе  

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. 
- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора. 
- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к 

искусству. 

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
театр, танец, кино, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, И.Левитан, 

А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно - прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности местности, в 
которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
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архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 
собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 
Золотого кольца. 

 Изобразительная 

деятельность. 

Предметное рисование. 

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с 

натуры, передавая их видовые, родовые и индивидуальные признаки. 

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка). 

  Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа – передний план или дальше от него – задний план) ; передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева и т.д.). 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 
и животных, растений. 

 

Декоративное рисование. 

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 
жостовская, мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепление умения создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 

Лепка. 
- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 
- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 
фигур, передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка. 
- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация. 

- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению, развитие чувства композиции (формирование 
умения красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства. 
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Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 
формы в разных направлениях. 

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 

Художественный труд: работа с тканью. 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия. 
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры. 

 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
 

  - закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов. 

 Конструктивно 

модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 
- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того  же 
объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс 

возведения постройки. 

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу. 

- закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Музыкальная 

деятельность. 

Слушание. 
- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 
и музыкантов. - развитие мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в 

пределах от do первой октавы до ре второй октавы. Формирование умения 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции). 

Песенное творчество. 

- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально- ритмические движения. 

- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 
т.д.). 

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. 

- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 
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козлик и т.п.). 
- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; 
умения исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле). 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 
деятельности. 

- расширять представления о рациональном питании. 

- формировать представления об активном отдыхе. 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека. 

 Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
- совершенствование активного движения кисти руки при броске. 
- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости. 

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие 
координации движений и ориентировку в пространстве. 

- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движение техники основных движений (добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения). 

Подвижные игры. 
- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками. 
- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Совместная деятельность воспитателя со специалистами детского сада. 

 
Специалист Особенности взаимодействия 

Старший воспитатель - информирует педагогов о документах, связанных с охраной прав ребенка, 

изменениях в функциональных обязанностях педагогов, новых достижениях 

в области педагогики и психологии дошкольного воспитания, а также 

коррекционной педагогики и психологии; -оказывает помощь в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

- анализирует выполнение учебно-методической и воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности; 

принимаются меры по оснащению групп современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению их учебно-методической, художественной и периодической 

литературой 
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Музыкальный руководитель - проводят музыкальные и коррекционно - музыкальные занятия, литературно-

музыкальные утренники; выявляют музыкально- одаренных детей, 

- совместно проводят утреннюю гимнастику, музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры; 

- консультирует по проблемам музыкального развития; 

- разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги; 

- помогает воспитателю в работе с родителями: готовит консультации по просьбе 

воспитателя, рекомендации, памятки 
Учитель-логопед - проводят дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

массаж, ставят и автоматизируют звуки, развивают фонематический слух 

- консультирует по применению специальных методов и приемов оказания помощи 

детям, имеющим отклонения в развитии; 

- знакомят воспитателей с результатами обследования, проводят совместное 

обсуждение путей реализации поставленных задач по реабилитации детей с 

речевыми нарушениями. При определении содержания работы знакомят 

педагогов с перспективным 

планом, уточняют наиболее рациональные приёмы проведения коррекции речи у 
каждого ребёнка. 

Воспитатель -организует проведение специально - организованных занятий по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную 

деятельность детей; 

- организует работу по воспитанию культурногигиенических навыков, развитию 

мелкой и общей моторики; 

- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурногигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей. 



 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой ФАОП, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание 

психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.    

3.6.  Режим дня и распорядок  

МОУ Детский сад № 274 работает с 7.00 до 19.00 в режиме 5-дневной недели. 

Построение образовательного процесса:  

Начало учебного года – с 01 сентября по 31 мая (в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком). Продолжительность учебного года - 36 недель 

Продолжительность летнего периода с 01 июня по 31 августа.  

Предельная наполняемость группы: Списочный состав групп - до 10 детей.  

Режим дня смешанной дошкольной группы (4-6 лет) № 5  

компенсирующей направленности (ТНР) 

холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа воспитателя по 
заданию учителя-логопеда 

08.10 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50 – 09.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

09.10 – 10.05(пн, ср),  
09.00-10.40 (вт), 

09.00-09.40 (чт), 

09.00-09.50 (пт) 

Второй завтрак 09.50-10.00 

 Индивидуальная работа с детьми учителя-логопеда, педагога–психолога. 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная 
деятельность). Возвращение с прогулки.  

10.00 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20   

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры. 

12.20 – 15.15 

Занятия  16.35-16.50 (пн), 

15.10-15.50 (вт) 

    15.15-15.35 (ср) 

(II подгруппа) 
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15.15-15.30 (чт) 

Кружки, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  15.20 – 15.40 (пт) 

Уплотненный полдник с элементами ужина 15.40 – 16.00 

Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда, игры, 
досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: не менее 3-х часов в день.  
Продолжительность дневного сна: 2 часа 30 минут 
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Режим дня смешанной дошкольной группы (4-6 лет) № 5  

компенсирующей направленности (ТНР) 

на теплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 
07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Самостоятельная деятельность 08.10 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 
детей. Возвращение с прогулки. 

08.50 – 09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, занятия на прогулке. Возвращение с 

прогулки. 

10.00-12.05 

Подготовка к обеду. Обед. 12.05-12.35   

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры. 

12.35 – 15.30 

Уплотненный полдник с элементами ужина 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка,  самостоятельная деятельность детей 16.30 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: не менее 3-х часов в день.  
Продолжительность дневного сна: 2 часа 30 минут 

 

 

IV часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через 

примерную региональную программу образования детей дошкольного возраста 

«Воспитание маленького волжанина» под ред. Е.С.Евдокимовой, т.к. данное 

направление является приоритетным в МОУ детский сад № 274 Волгограда. 

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение 

усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина.  

Цель общественного дошкольного образования - устремление ребенка к 

активному познанию природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной 
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направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 

природному и культурному наследию.  

Цель семейного образования - облагораживание души и сердца ребенка (сына, 

дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного края - Нижнего 

Поволжья; развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю 

Родины, интереса к культурным ценностям родного края; обеспечение творческого 

присвоения знаний об окружающем мире. 

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих 

задач: 
1.Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина. 

2.Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 

природу, историю, искусство и культуру родного края - Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира. 

3.Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина. 

4.  Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре 

родного края - Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют 

дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, 

присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей среднего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявление на этой основе нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Формировать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Волгоградской области, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Волгограда и области.  

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой 

родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

казачьего края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 
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дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы родного края. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 N 61573) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638)  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.9. Перечень литературных источников  
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Учебно-методическое обеспечение программы  

  

Технологии  Методическая литература  

Диагностика  Самостоятельно разработанный альбом для проведения речевого 

обследования.  

Звукопроизношение  Баскакина. И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические 

игры. - М:  

АЙРИС – пресс, 2015.  

Баскакина. И.В. Звенелочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС 

– пресс, 2015.  

Баскакина. И.В. Цоколочка. Логопедические игры.- М: АЙРИС – 

пресс, 2015.  

Баскакина. И.В. Свистелочка. Логопедические игры.- М: 

АЙРИС – пресс, 2015.  

Воробьѐва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- 

СПб «Литера», 2010.  

Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014.  

Егорова О.В. Звуки Ф,Ф, В,ВЬ. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-

7лет/Егорова О.В.-М.:  

Издательство ГНОМ, 2014.  

Егорова О.В. Звуки П, П,Б,Б.. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-

7лет/Егорова О.В.-М.:  

Издательство ГНОМ, 2013.  

Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе с ФФН: I 

период; II период; III период. М. Гном, 2014г.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у 

детей.  

Комплекс из четырех альбомов» - 2009г.  

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. — М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2015. (8 альбомов на разные звуки)  

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп. – СПб, 2009. Савицкая Н.М. Логопедические игры и 

упражнения на каждый день, - СПб.: «Литера», 2010.  

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2014.  

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в 

рифмы. Игры для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: 

Издательство ГНОМ и Д»,2015. Спивак Е.Н.Звуки С, С, З,З,Ц. 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков 

у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. Спивак 

Е.Н.Звуки Т,Т,Д,Д. Речевой материал для автоматизации и 
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дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.: Издательство 

ГНОМ и Д.2013. Спивак Е.Н.Звуки М,М,Н,Н. Речевой материал 

для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.: Издательство ГНОМ и Д.2010. Спивак Е.Н.Звуки Л.Л,Р, Р. 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков 

у детей 5-7 лет- М.: Издательство ГНОМ и Д.2010. Спивак 

Е.Н.Звуки Ш, Щ,Ж,Ч. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ 

и Д.2014.  

  

Лексико– 

грамматический  

строй речи  

  

Е.В. Лаврентьева Весёлый фразеологический словарь. - РОССА, 

2010. Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов по лексическим 

темам «Наш мир». - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2012.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Многозначность глаголов в 

русском языке. Карточки для дидактических игр с 48 глаголами. 

–М.: Издательство ГНОМ и Д», 2009.  

Леонова С.В.Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые 

картинки. Игры на развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. – М.: Издательство ГНОМ и Д», 

2011.  

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый 

день, - СПб.: «Литера», 2010.  

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 10. Местоимения 

«Мой»,  

«Моя», «Моѐ», «Мои». Игры для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями.  

–М.: Издательство ГНОМ и Д», 2015.  

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учеб. 

- метод. Пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. - М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003.  

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5 

– 7 лет с ОНР. Четыре альбома. – М., 2006.  

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

логопедической работы по преодолению  общего недоразвития 

речи у детей. - М., 2010 Яцель О.С. Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи. Конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старших и подготовительных группах. М. Гном, 

2012 г.  
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Фонематические 

функции  

  

Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажер по развитию речи.-ЗАО 

«РОСМЭН»,2014.  

Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 8. Согласные 

звонкие и глухие. Игры и упражнения по предупреждению 

нарушений письменной речи у детей 5-7 лет/В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко._М.:Издательство ГНОМ, 2015.  

Коноваленко В.В. Игротека речевых игр. Выпуск 9. Согласные 

твёрдые и мягкие. Игры и упражнения по предупреждению 

нарушений письменной речи у детей 5-7 лет/В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко._М.:Издательство ГНОМ, 2015.  

Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на 

основе фонетической ритмики.- М.:ТЦ Сфера, 2014.  

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. Самостоятельно разработанное пособие 

«Фонетическая ритмика (вспомогательные кинетические 

средства коммуникации – жесты)» Савицкая Н.М. 

Логопедические игры и упражнения на каждый день, - 

СПб.: «Литера», 2010.  

Скворцова И. Логопедические игры.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2014.  

И.В.Сошина. Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. 

Игры для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. –М.: 

Издательство ГНОМ и Д», 2015.  

Спивак Е.Н.Звуки С, С, З,З,Ц. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- М.:Издательство ГНОМ 

и Д.2010. Спивак Е.Н.Звуки Л.Л,Р,Р. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет- 

М.:Издательство ГНОМ и Д.2010. Шевченко И.Н. Конспекты 

занятий по развитию фонетико- фонематической стороны речи у 

дошкольников-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010.  

Связная речь  Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. - М.: 

РОСМЭН, 2014  

 Горьканова А.Н. Тематический словарь в картинках: Мир 

животных:  

Перелётные и зимующие птицы России. - М.: Школьная Пресса, 

2010. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе лого-

группе/О.С.Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009- учебно-

методический комплект «комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»).  

Л.Б.Фесюкова В мире мудрых пословиц. Серия «Беседы по 

картинам».-  

М.:Издательство «ТЦ СФЕРА»,2013.  

С.Вохриинцева Окружающий мир.Моя деревня. Дидактический 

материал.- Издательство «Страна фантазий», 2010.  

Скоролупова О.А. Осень.Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учеб. - 
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метод. Пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. - М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.  

Обучение 

грамоте  

Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе с ФФН: I 

период; II период; III период. М. Гном, 2014г.  

Самостоятельно разработанные тетради по обучению грамоте 

«Пиши, Читай»  

Цуканова С.П. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы 

для обучения грамоте и развития техники чтения у старших 

дошкольников.-М. изд ГНОМ, 2015.  

Слоговая  

структура  

  

Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений 

слоговой структуры слова.-СПб.: Издательский дом «Литера», 

2014.  

  

Артикуляцио 

нная гимнастика  

Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый 

день, - СПб.: «Литера», 2010.  

  

Пальчиковая  

гимнастика  

  

Воробьѐва Т.А., Крепенчук О.И. Логопедические игры с мячом»- 

СПб «Литера», 2010.  

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издат. дом «Литера», 

2011. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.:Детство –Пресс.2009  

  

Методическое обеспечение группы:  

1. «Развитие речи в детском саду» - В.В.Гербова// Мозаика – Синтез,2016  

2. «Формирование элементарных математических представлений» - 

И.А.Помораева, В.А.  

Позина/ Мозаика – Синтез,2016  

3. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Т.С.Комарова/ Мозаика – 

Синтез,2016  

4. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - 

О.С.Ушакова/ М: ТЦ Сфера, 2015  

5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» - О.В.Дыбина/ 

Мозаика – Синтез,2016  

6. «Сборник подвижных игр» (2 – 7 лет) – Э.Я.Степаненкова/ Мозаика – 

Синтез,2016  

7. «Конструирование из строительного материала» - Л.В.Куцакова/ Мозаика – 

Синтез,2016  

8.Занятия по ознакомлению с окружающим миром - О.В.Дыбина/ Мозаика – 

Синтез,2016  

9. «Трудовое воспитание» - Л.В. Куцакова/ Мозаика – Синтез,2016  

10. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - 

Л.Ю.Павлова/ Мозаика – Синтез,2016  

11.ООП «От рождения до школы» - Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева/Мозаика – Синтез,2016  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (соответствует п.п.39.3. ФАОП ДО): 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, 

интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей.   

(законных представителей).  

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

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

человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

1. выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

2. вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

3. внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

4. создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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5. повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

6. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

7. аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

8. коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

9. информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

 Взаимодействие с родителями: 

1. С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

2. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

с Уставом ДОО, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

3. Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемой программы, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОО; 

4. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

5. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Информирование 

Информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по 

телефону; родительские собрания; официальный сайт ДОО; общение по электронной 

почте 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата 

семьи: 
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- беседы (заведующий, старший воспитатель, воспитатели); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в удовлетворенности родителей 

услугами, 

предоставляемыми в ДОО. 

Консультирование родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальные, письменные, очные). 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 

Организация совместных праздников и досугов; участие в конкурсах; выставки 

семейного творчества; субботники; ремонт прогулочных площадок экскурсии. 

Просвещение и обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: семинары-практикумы; 

приглашения специалистов; официальный сайт ДОО; творческие задания; папки-

передвижки. Заседания клуба 

«Мамина школа» 
Среднюю группу посещает 7 детей, из них 4 мальчиков и 3 девочки 

Социальная характеристика семей средней группы 

Кол-во 

семей 

Молодые 

семьи до 

30 лет 

Семьи с 

30 до 40 

лет 

Семьи с 

40 до 45 

лет 

Неполные 

семьи 

Неблаго- 

получные 

семьи 

Асоциаль- 

ные 

семьи 

7 0 4 3 - - - 

Характеристика семей 

Кол-во 

семей 

Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Остронуждающиеся 

семьи 

домохозяек 

7 3 2 - 1 

 

Уровень образования родителей 

Среднее Среднее специальное Высшее 

5 3 6 

Количество детей в семье 

Кол-во семей Один ребёнок Двое детей Трое и больше 

        7             -      5 2 

 

Старшую группу посещает 3 ребенка, из них 3 мальчика. 
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Социальная характеристика семей средней группы 

Кол-во 

семей 

Молодые 

семьи до 

30 лет 

Семьи с 

30 до 40 

лет 

Семьи с 

40 до 45 

лет 

Неполные 

семьи 

Неблаго- 

получные 

семьи 

Асоциаль- 

ные 

семьи 

2 0 0 2 - - - 

Характеристика семей 

Кол-во 

семей 

Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Остронуждающиеся 

семьи 

домохозяек 

2 1 0 - 0 

 

Уровень образования родителей 

Среднее Среднее специальное Высшее 

0 1 1 

Количество детей в семье 

Кол-во семей Один ребёнок Двое детей Трое и больше 

        2             -      - 2 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 274 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 274) 
400082, Россия, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 11        

тел./ факс (8442) 62-56-69, E-mail: dou274@volgadmin.ru 

ОКПО  48083426        ИНН/КПП  3448020277/ 344801001       ОГРН   1033401199677 

 

 Расписание занятий группы № 5 

(смешанная дошкольная 4-6 лет)  компенсирующей направленности (ТНР) 
День недели Занятия Время 

Понедельник Познавательное развитие 

(РЭМП) 

09.00 – 09.15 

(I подгруппа) 

09.20-09.40 

(II подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.50 –10.05 

Физическое развитие 

(физическая культура на улице) 

16.35-16.50 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

09.00 – 09.15 

(I подгруппа) 

09.30-09.50 

(II подгруппа) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 09.00 – 09.20 

(II подгруппа) 

09.25-09.40 

(I подгруппа) 

Физическое развитие (физическая культура) 10.25-10.40 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

15.10-15.30 

(II подгруппа) 

15.35-15.50 

(I подгруппа) 

Среда Речевое развитие 

(чтение художественной литературы) 

09.00 – 09.15 

(I подгруппа) 

09.20-09.40 

(II подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

09.50 –10.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

15.15-15.35 

(II подгруппа) 

Четверг Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

09.00 – 09.15 

(I подгруппа) 

09.30-09.50 

(II подгруппа) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 09.00 – 09.20 

(II подгруппа) 

09.25-09.40 

(I подгруппа) 

 Физическое развитие (физическая культура) 15.15-15.30 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

(лепка / аппликация) 

09.00-09.15 

(I подгруппа) 
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15.15-15.35 

(II подгруппа) 

Познавательное развитие 

(РЭМП) 

09.30-09.50 

(II подгруппа) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 09.00 – 09.20 

(II подгруппа) 

09.25-09.40 

(I подгруппа) 

Количество занятий – 14 (по 15 минут) 

 

Всего: 3 часа 30 

минут в неделю 

Количество занятий – 11 (по 20 минут) 

                                       5 (по 15 минут) 

Всего: 4 часа 55 

минут в неделю 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 274 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 274) 
400082, Россия, Волгоград, ул. 50 лет Октября, 11        

тел./ факс (8442) 62-56-69, E-mail: dou274@volgadmin.ru 

ОКПО  48083426        ИНН/КПП  3448020277/ 344801001       ОГРН   1033401199677 

  

Режим дня смешанной дошкольной группы (4-6 лет) № 5  

компенсирующей направленности (ТНР) 

холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми, самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа воспитателя по 
заданию учителя-логопеда 

08.10 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50 – 09.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

09.10 – 10.05(пн, ср),  
09.00-10.40 (вт), 

09.00-09.40 (чт), 

09.00-09.50 (пт) 

Второй завтрак 09.50-10.00 

 Индивидуальная работа с детьми учителя-логопеда, педагога–психолога. 
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, двигательная 
деятельность). Возвращение с прогулки.  

10.00 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20   

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры. 

12.20 – 15.15 

Занятия  16.35-16.50 (пн), 

15.10-15.50 (вт) 

15.15-15.35 (ср) 

(II подгруппа) 

15.15-15.30 (чт) 

Кружки, самостоятельная деятельность, совместная деятельность  15.20 – 15.40 (пт) 

Уплотненный полдник с элементами ужина 15.40 – 16.00 
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Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда, игры, 
досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности. 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: не менее 3-х часов в день.  
Продолжительность дневного сна: 2 часа 30 минут 
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