


1 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 5 

1.3. Цели и задачи «Программы» 5 

1.4. Принципы и подходы к формированию «Программы» 6 

1.5. Планируемые результаты. Целевые ориентиры дошкольного возраста 7 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

«Программе» 

10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

11 

 Социально-коммуникативное развитие 11 

 Познавательное развитие 16 

 Речевое развитие 21 

 Художественно-эстетическое развитие 26 

 Физическое развитие 33 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

39 

2.3. Поддержка детской инициативы 40 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 43 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 45 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей (коррекционная программа)) 

47 

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 57 

2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы логопеда 60 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 61 

2.10 Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 61 

2.11 Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 
культуре 

61 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 62 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 62 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 62 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 66 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программ (примерный список 
литературы) 

68 

3.5. Планирование образовательной деятельности 70 

3.6. Режим дня и распорядок 72 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 75 

3.8. Комплексно-тематическое планирование 76 



1 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36 

комбинированного вида» (далее – ДОУ) осуществляет деятельность с целью предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования (АООП ДО) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). 

В основу работы группы компенсирующей направленности Учреждения положена программа: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора П.В.Лопатиной Санкт-Петербург 2014г. и 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №36 комбинированного вида» 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи представляют собой старшую и подготовительную 
группы, характеризующиеся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 
возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты  

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АООП, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АООП включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: развивающая предметно-пространственная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 
групп с учетом особенностей речи языковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного   раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речи языкового 

развития  детей, психологической,   моторно-двигательной   базы речи,  профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и  обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 
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комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 
речи языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация организационного раздела с учетом изменений, необходимых для 

эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной деятельности, 

обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, 
кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ, специальных методических пособий и дидактических материалов. 
Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

АООП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально- 
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия реализации 
программы. 

Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста 5 – 8 лет, имеющих ТНР, и предусматривает разностороннее развитие детей, 
коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. 
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1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 
нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия (по клинико- 

педагогической классификации речевых нарушений). 

 
1.3 Цели и задачи Программы 

Целью АООП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей 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 
 

АООП способствует реализации прав 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. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение следующих задач: 
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– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 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 
ииндивидуальным 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 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

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

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и др.); 

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

–развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

–полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом АООП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление АООП на образовательные области 
не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами АООП 
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. 

–инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. За Организацией остаѐтся право выбора способов достижения целей, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.5. 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 АООП 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

(к 6 годам) 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
взрослого рассказывает по картинке; 

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

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

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

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

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

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

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

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

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

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

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

– 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 проявляет 
словотворчество; 

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

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 
случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (к 7 годам) 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

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

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

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. 

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

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

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

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

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

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.6. 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 направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 
методические, управление Организацией и т.д. 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

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

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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

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

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

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
АООП предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

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

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

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

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

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

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

условиях. 

Программой АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП 

решает задачи: 

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

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

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

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной 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. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР 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; 
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– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 
о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 
знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 
продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 
детьми словарного запаса. 

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

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 
к деятельности. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 
с детьми с ТНР. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. Воспитывать 

честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 
гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение 

заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой 
деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 
окружающую действительность. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение, активность, инициативность, 
самостоятельность. 
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 
товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 
культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. 
Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 
произвольности поведения, организованности, чувства 
справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 
дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры- 
«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 
абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевая игра 
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 Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 
сверстниками. 
Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 
интересов. 
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 
согласовывать свои действия с действиями других участников 
игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 
сценки по знакомым сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские 
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 
общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами 
деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 
при этом творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой,  на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

Формирование основ 

безопасности вбыту 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. З 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, что 

общаться с животными 



1 
 

 необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Формирован 

ие 

общеприняты 

х норм 

поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирован 

ие гендерных 

и 

гражданских 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, республике, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Воспитание на самобытной культуре русского, татарского народа. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

Формирован 

ие основ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 
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безопасности 

в быту 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии с этнокультурным региональным составляющим (ЭРС) 
(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова;.) 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 
РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых, детей 
другой национальности, народов Поволжья, родной природы, общественной жизни. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 
города. Расширение знаний детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 
помощи города Зеленодольска; 

Содержание направлений с учетом этнокультурного регионального составляющего (ЭРС) 
Усовершенствование знаний детей об организме человека, через устное народное 

творчество. Формирование и расширение знаний детей о пользе лекарственных растений своего 
края в сохранении и укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований умений 

и опыта здоровьесберегающих действий во время проведения досугов и национальных 

праздников. 
Обеспечение оптимальной двигательной активности посредством участия детей в 

целевых прогулках, экскурсиях по городу. Знакомство детей с известными за пределами 
республики лечебно- профилактическими здравницами и санаториями («Васильевский», 

«Сосновый бор», «Волга» и др.) Формирование умения варьировать татарские подвижные игры. 

Знакомство с национальным видом спорта «борьба на поясах» (курэш) 

Ознакомление с мордовскими, марийскими и удмуртскими 

подвижными народными играми. 

Продолжение обучения детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; находить, придумывать разные варианты подвижных игр. 
Воспитание нравственных и волевых качеств: выдержку, настойчивость, решительность, 

инициативность, смелость 
 

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 об особенностях ее природы (экологическое воспитание), 

- о многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 
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причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
3) формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

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

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Сенсорное 

развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

психических Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

функций инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 
звуки. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 
 (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 
 темам. 
 Продолжать развивать   мышление   в   упражнениях   на   группировку   и 
 классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 
 форме, размеру, материалу). 
 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 
 способности 
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Формирование 

целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательн 

о- 

исследовател 

ьская 

деятельность 

Расширять представления о  родной стране как 

многонациональном государстве, государственных  праздниках, родном 

городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной своей 

семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. 
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 
первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Развитие 

математически 

х 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 
расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 
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 прямоугольнике как его разновидностях. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Сенсор 

ное 

развити 

е 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатить представления о них. 

Развитие 

психически 

х функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 
предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формировани 

е целостной 

картины 

окружающего 

мира. 

Познавательно 

- 
исследовательс 

кая 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в 

школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 
Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 
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 его достопримечательностях. 
Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 
истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим 
в ней. 
Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить 
Россию на глобусе и карте. 
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 
космос. 
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 
уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 
природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить 
с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 
экологического поведения. 

Развитие 

математически 

х 

представлений 

Количество и счет. 
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 
обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », 

«=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 
помощью условной меры. 

Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Форма. 
Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. 

Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. 
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 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве.Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя 

— месяц, месяц — год). 
Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Содержание направлений 

с учетом этнокультурного регионального составляющего (ЭРС) 

Формирование представлений о государстве, республике (президент, правительство, 

армия, полиция), о символах России и Татарстана(флаг, герб, гимн) 

Закрепление представлений о столице России-Москве, Татарстана- Казани, о 
государственных праздниках. Знакомство с жизнью древних городов, их историей, культурой, 
бытом ( Булгар, Свияжск) 

 

Расширение представления о родном городе Казани, его достопримечательностях 

(памятники Г.Тукая, М. Джалиля, река Волга, Кама, памятники погибшим героям и др.), их 
природе, выдающихся личностей (писатели, композиторы, художники). 

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям разных национальностей. 

Расширение представления об образе жизни людей, населяющих республику Татарстан, их 

обычаях, традициях, фольклоре. Приобщение к прошлому и настоящему национальной и 

мировой культуры. Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур народов 

Поволжья (Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия). Знакомство с 
государственными заповедниками, их обитателями, представителями флоры и фауны, 

занесенными в Красную книгу РТ, реками и озерами родного края и их обитателями 

Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и 
культуры; - обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; - развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой  

образовательной деятельности. 

Основное   содержание   образовательной   деятельности   с    детьми    старшего 

дошкольного возраста является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 
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У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 
играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 

и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Развитие словаря Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 
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 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, 

Обогащать активный словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов 

и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

совершенствование экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

грамматического строя окончаний имен существительных в единственном и 

речи множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
 падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
 глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 
 рода в прошедшем времени. 
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 
 словообразования и на этой основе использование в 
 экспрессивной речи   существительных и прилагательных с 
 уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 
 с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 
 приставками. 
 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 
 относительные и притяжательные прилагательные. 
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 
 числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 
 вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
 распространять их однородными членами. 
 Сформировать умение   составлять   простые   предложения   с 
 противительными союзами, сложносочиненные и 
 сложноподчиненные предложения. 
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, 
 а также навык анализа простого двусоставного предложения из 
 двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико- Cовершенствовать умение различать на слух   длинные и 

фонематической короткие слова. 

системы языка, Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

навыков языкового ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

анализа одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
 согласных. 
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 
 различной звукослоговой структуры. 
 Сформировать навыки   слогового   анализа и   синтеза слов, 
 состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 
 звукового анализа и синтеза Совершенствовать умение 
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 различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 

Сформировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Развитие связной речи и 
речевого общения 

Воспитывать   активное    произвольное    внимание    к    речи, 
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки- 

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

словаря осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 
 создать достаточный запас словарных образов. 
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
 систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
 Учить практическому овладению существительными с 
 уменьшительными и увеличительными суффиксами, 
 существительными суффиксами единичности; существительными, 
 образованными от глаголов. 
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
 словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 
 представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
 использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
 уменьшительными суффиксами, относительными и 
 притяжательными прилагательными; прилагательными, 
 обозначающими моральные качества людей. 
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными 
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 глаголами, глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами. 

Обогащать   экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами 

и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка 

навыков языкового 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голос подачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 
громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 
изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работунад четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 
групп в свободной речевой деятельности. 
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 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 
слогового анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их 
в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в 
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 
двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звука слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 
температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных согласных звуках, 
их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 
слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- 
пяти звуков. 

Развитие связной речи Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 
и речевого общения переживаниях, впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
 интереса, но и познавательного общения. 
 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
 вопросы, отвечать на них полно или кратко. 
 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- 
 описания о предметах и объектах по заданному плану и 
 самостоятельно составленному плану. 
 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
 рассказов. 
 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 
 времени действия или лица рассказчика. 
 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 
 по картине, в том числе с описание 
 событий, предшествующих изображенному или последующих за 
 изображенным событием. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области   «Художественно-эстетическое   развитие»   основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

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

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

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 
сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Восприятие Развивать интерес к художественной литературе, 

художественной навык слушания художественных произведений, формировать 

литературы эмоциональное отношение к 
 прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 
 отношение к прочитанному. 
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 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 
рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике. 

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная Рисование 

деятельность Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности 
 на основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и 
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

 Совершенствовать композиционные умения. 
 Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

 рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

 угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

 получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Дымка, Городец, Гжель) и развивать декоративное 
творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 
изобразительного искусства: графике, живописи. 

 Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 

 и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

 геометрических фигур. 

Лепка 
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 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки 

лепки        предметов и объектов 
(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 
предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 
людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное 

развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью 

и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 
балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 
двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 
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 согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Восприятие Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 

художественной Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

литературы поступков героев, художественного оформления книги. 
Развивать чувство   языка,   обращать внимание   детей   на образные 

 средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 
 языку. 
 Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
 Сформировать умение определять жанр литературного произведения 
 (сказка, рассказ, стихотворение). 
 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 
 сказок по данному или коллективно составленному плану. 
 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
 Развивать творческие способности в инсценировках, играх- 
 драматизациях, театрализованных играх и других видах 
 исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна- 
 лягушка», «Кот, петух и 
 лиса». 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой. 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. 

Учить создавать коллективные композиции из природного материала. 
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Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. 

 Учить высказывать суждения о   произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. 

 Развивать творческие способности, фантазию, учить 

 мыслить неординарно. 

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 
 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 
 по основным стилевым признакам. 
 Рисование 
 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 
 передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение 

 изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

 животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании 

новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

 декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать 

 навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

 создания коллективных сюжетных 
рисунков. 
Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 
элементов и геометрических фигур. 
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, 
используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 
лепки. 
Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 
объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 
нескольких фигурок. 

Музыкальное Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

развитие народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. 

 Формировать певческий голос и выразительность движений. 
 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 
 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность 
 и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
 Слушание 
 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 
 чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять 
 средства музыкальной выразительности, создающие образ. 
 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 
 определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
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 инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать 

под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков 
 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с этнокультурным региональным составляющим (ЭРС) 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова;) 
- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 
декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Татарстан, родного 

города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями татарских, русских и других народов. 

-закрепление лексического минимума в обучении детей двум государственным языкам 
РТ в художественно-эстетическом развитии. 

 

Содержание направлений с учетом ЭРС 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой 

народной музыки, с народными инструментами свирель («шахлич» - чув), гусли («карш» - 

марийск), волынка («шювыр» - марийск), скрипка, ложки (удм), домбра («думбра» - тат), дудка, 

деревянные ложки (русск). Приобщение детей к музыкальной культуре татарского народа. 
 

Изучение произведений классиков национальной музыкальной культуры С.Сайдашева, 

Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Слушание государственных гимнов России, 

Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл; а также 

народной музыки республик Поволжья. Обучение детей танцам народов Поволжья, развитие 

эмоционального общения в них. Формирование певческих навыков на основе национального 

репертуара. 

Расширение представлений детей о народных промыслах (ювелирное дело, вышивка), о 
национальном орнаменте (пион, шиповник, разные виды листьев). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, жостовского), передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 
республики. 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством народов Поволжья 
(удмуртский, мордовский, марийский).Развитие умения лепить с натуры актюбинские и 

шеморданские игрушки, передавать их характерные особенности. Совершенствование умения 

создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, объединенные в несложные сюжеты: «На 

сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. 

Закрепление умения при составлении декоративной композиции на листах бумаги 
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки 
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используя характерные элементы узора и цветовую гамму росписи того или иного народа. 
Развитие умения выбора сюжетов, отражающих события общественной жизни родного города, 
своего детского сада. 

Знакомство детей с произведениями искусства и формирование к нему положительного 

отношения. Рассматривание старинных ювелирных украшений: кольца, серьги, браслеты 

(белязек), накосники (чулпы) и др. 

 

 
Физическое развитие 

 

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

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Педагоги 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. 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: формирование у детей осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

 

 
Физическая 

культура 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, скоординированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать 

такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, 

с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. 

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
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перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 
спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега. 
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. 

 

два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать  

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции 

на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 
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 предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и 

с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: 

городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы). 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх- 

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

Овладение Продолжать закаливание организма с целью   укрепления   сердечно- 

элементарным 

и нормами и 

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

правилами 
здорового 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 

образа жизни Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 
 спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 
 оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

 застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 
культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека 
 и его функционировании. 
 Расширять представления о здоровом образе жизни и 
 факторах, разрушающих здоровье человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

Физическая 

культура 
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мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 

и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх- 

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. 
Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе, гимнастической скамейке, большом набивном 

мяче со страховкой педагога. 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком 

с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в 

высоту с разбега. 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 
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двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного 

круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый- 

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 
назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить 

в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- 

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; 

игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух 

ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 
Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 
подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 
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Овладение Формировать правильную осанку и свод стопы. 

элементарным Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

и нормами и природных факторов, совершенствовать   адаптационные   способности 

правилами организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

здорового внешней среды. 

образа жизни  

 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• 
Наблюдение 

• Игра (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

• Игровые упражнения 

• Проблемная ситуация 

• Экскурсия 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

 

• Интегративная 

деятельность 

• Коллективная ОД 

 

• Художественное творчество 

 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра (дидактические, строи- 

тельные, сюжетно-ролевые) 

• Игровые упражнения 

• Труд 

• Беседа 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Интегративная 

деятельность 

 

• Художественное творчество 

• Тематические досуги 

 

• Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Педагогические 

технологии 

• здоровьесберегающие • игровые коррекционные 

  

• арттерапия; • исследовательской • информационно- 

коммуникативные деятельности • технологии музыкального 

• развития познавательных 
• 
технология 

обучения 

развивающего воздействия; 

процессов  • сказкотерапия; 
  

• цветотерапия; • проектной деятельности • психогимнастика; 
  • психогимнастика; 
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• сказкотерапия; 
• личностно- 

ориентированные • фонетическая ритмика. 

 
Методы и приемы 

   

-словесные 

(рассказ взрослого, 

рассказывание  детей,как 

отражение в   речи 

сложившихся представлений, 

предварительная   беседа, 

обобщающая беседа,    вопросы 

-наглядно-практические 

(игровые  развивающие 

ситуации, создание модели и 

использование  ее для 

получения первоначальных 

знаний о свойствах объектов и 

структуре     их 

взаимоотношений 

- побудительно-оценочные 

методы (словесные и 

материальные поощрения 

(фишка, 

флажок, звездочка) и 

словесное порицание) 

- специальные методические приемы: «опосредованное общение через игрушку», - «фотосъемка» 
результатов деятельности, «комментированное рисование», «сюжетное видение», 

- «составление письма», «отраженная речь», «разговор по телефону», «аудиозапись рассказа или 
задачи», «поэлементный диктант» и др. 

 

2.3. Поддержка детской инициативы. 
Для реализации коррекционных задач воспитателем осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельности воспитанников, создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в культурных 
практиках. 

Организация культурных практик у детей носит преимущественно подгрупповой 

характер. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей: 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня. 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке. 

Самостоятельные игры, досуг, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня. 
Игры перед уходом домой. 

В основе детской инициативы лежит конструирование социальной ситуации развития 

детей, способствующей ее поддержке и индивидуальности. Это происходит через создание 

условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, а также условий для 

принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Условия, для создания социальной ситуации развития детей, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям социальным слоям, а также 
имеющими различные   (в том числе   ограниченные)возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтны ситуации со 
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
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ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация самостоятельной деятельности детей на основе их интересов и потребностей 

происходит в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждому ребенку деятельности по интересам, позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Развитие 

самостоятельности связано прежде всего с развитием основных видов деятельности – сквозных 

механизмов развития ребенка. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 
организации других видов деятельности – трудовой, конструктивной, изобразительной, 
музыкальной, двигательной, проектной, при восприятии художественной литературы и 
фольклора и пр 

Направление 

(деятельности) 

Способы поддержки детской 

инициативы 
Условия 

Игровая - развитие игровой деятельности детей; 
- доступность всего, что   окружает 

ребенка, обеспечивающая его 

функциональную активность; 

- использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком     действий с  различными 

предметами, величинами; 

- организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах; 

- моделирование игрового пространства 

группы в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами детей 

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам; 
- взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

- совместная игра; 
- детский досуг 

-разнообразные наборы 

дидактических 

развивающих игр; 

- оснащение игровой среды 

определенным   набором 

функционально-игровых 

предметов      (кухня, 

прачечная, парикмахерская, 

магазин, больница и др.), 

предметами-заместителями, 

бросовым  материалом и 

др.,    развивающими 

фантазию и   творчество 

детей, свободный   выбор 

детьми  игры, участников 

игры, атрибутов; 

- периодическая 

сменяемость игрового 

материала, стимулирующая 

игровую деятельность 

детей 

Двигательная - реализация оптимальной двигательной 
активности детей; 

- включение музыкального сопровождения; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме; 

- отмечать и публично поддерживать 

успехи детей накопление и обогащение 
 

двигательного опыта детей; 

- создание условий для 
свободного выбора детьми 

деятельности (спортивные 

уголки, дорожки здоровья) 

- «Дорожка здоровья», 

- массажные коврики 
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 - формирование у воспитанников 
потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств; 

- становление ценностей здорового образа 

жизни 

 

Коммуникативная -создание общего - психологического 
пространства общения с каждым ребенком 

и группой в целом; 

- создание условий для интересного и 

приятного общения с более старшими и 

более младшими детьми в группе ; 

- использование речи для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний 

- дидактические и 
словесные игры с детьми; 

- театральный центр; 

- ситуации общения и 

накопления  положи- 

тельного социально- 

эмоционального опыта 

Познавательно- - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора; 
- развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой 

активности 

- организация поисково- 

исследовательская исследовательской 
 деятельности; 
 - сенсорный и интеллек- 
 туальный тренинг; 
 -лаборатория для опытов и 
 экспериментирования; 
 - периодическая 
 сменяемость материала для 
 опытов и 
 экспериментирования 

Чтение - формирование интереса и потребности в - разнообразие худо- 
художественной чтении(восприятии) книг, бережного жественной литературы в 

литературы и отношения к ним; книжном уголке 

фольклора - развитие литературной речи; -портреты детских 
 - приобщение к словесному искусству, в писателей, детская 
 том числе развитие художественного литература и 
 восприятия и эстетического вкуса энциклопедии, 
  - мнемотаблицы по сказкам, 
  иллюстрации к 
  литературным 
  произведениям и сказкам 

Трудовая - формирование положительного 
отношения к труду, первичных 

-самообслуживание, 
- коллективная и 

  

представлений о труде взрослых, его роли 
трудова 

индивидуальная я 
 в обществе и жизни каждого человека; деятельность; 
 - воспитание потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой 
- оборудование и атрибуты 

для реализации 
 деятельности  

Продуктивная - формирование интереса к 
конструированию; 

- развитие конструктивных способностей 

и тонкой пальцевой моторики 

- конструкторы типа Лего, 
пластмассовые, 

металлические 

конструкторы; 

Музыкально- 
художественная 

- организация продуктивной деятельности, 
свободного выбора материалов; 

-творческая мастерская 
- стеллажи для продуктов 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: 

- учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

- характера, привычек, предпочтений. 

Взаимодействие взрослых 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, 

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. 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. Педагог 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. 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 РППС для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

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

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

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

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

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

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

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

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

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

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

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

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

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

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

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

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

использовать приобретенные 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. 

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

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

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания. 

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. 
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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. 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 
 

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. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

- Общие родительские собрания: проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале, в и 
в конце учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 
развивающей работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 
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- Групповые родительские собрания: проводятся специалистами и воспитателями групп не 
реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

- «День открытых дверей»: проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 
поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

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

- Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
 

Индивидуальные формы работы 

- Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителей-логопедов, 
педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

- «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 
работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 
предложения. 

- Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз в неделю во второй 
половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 
Формы наглядного информационного обеспечения 

- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

Задачи: 

- информирование об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

- Познавательные: лекции, семинары, семинары-практикумы, педагогические гостиные 
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Задачи: 

- практическое обучение приемам проведения коррекционной работы с ребенком дома. 

- Выставки детских работ: по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 
ребенка. 

- Открытые   занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями 

Нетрадиционные формы 

- Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 
детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

- Информационно-аналитические: блиц-опрос, виртуальная приёмная, 

- Наглядно-информационные: конференции, памятки, выпуск газет и фотомонтажей, 

брошюры. 

 
 

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

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

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

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 
ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

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

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

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

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

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
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различных видов детской деятельности  (игровой,  коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией  недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

 
речи 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных),  разрабатываемых  образовательной  организацией;   реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП;  проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных  моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

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

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

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом 

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

эффективности и проч.; 

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

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

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

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и эти опатогенетических групп и, 



1 
 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 
работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с ТНР 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

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

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 
речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речи языковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

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

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

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

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

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

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

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

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

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

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

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 
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Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

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

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений 

в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звука-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

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

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

развернутой фразовой речью и с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи языкового развития 
детей с ТНР 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов- 

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

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

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

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

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

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

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

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
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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 звука слоговую 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 речи языковой работы   с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления,  моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

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

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью); 

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

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

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

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звука-буквенного анализа и синтеза при работе со 
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звука- 

слоговых и звука-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

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

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
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(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 звука-буквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

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

навыком звука-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения  

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

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

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

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

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

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

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 
слов на слоги. 
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Затем дети овладевают полным звука-слоговым анализом односложных трех звуковых 

(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 речи языковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 
психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 
возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей,  

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель – читательница – читающий); 

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

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

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 
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- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и  системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речи 

языкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 
речи языкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 
возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне; 

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 
«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

некоторые слоги, слова). 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения. 
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2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
 

ЦЕЛЬ: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

в рамках стандарта 

деятельности: 

- обследование детей второй младшей группы (3 года) для 

определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка 

- диагностика воспитанников старшей группы с целью 

определения уровня психического развития для организации 

и координации работы в подготовительной группе 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно 

положению о ПМПк. 

- диагностика психологической готовности к обучению в 

школе детей подготовительной группы 

 

 

 
дополнительно: 

-По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
 

ЦЕЛЬ: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социуме. 
 

 

 

 

 

в рамках стандарта 

деятельности: 

-- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступающих детей 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно -образовательного процесса. 
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 - выявление случаев психологического неблагополучия 

педагогов и разработка совместно с администрацией путей 

устранения причин данного состояния в рабочей ситуации 

 

 

 

 

 

 
дополнительно: 

-отслеживание динамики социально-личностного развития 

детей. 

-содействие благоприятному социально-психологическому 

климату в ДОУ. 

-профилактика профессионального выгорания у 

педагогического коллектива. 

-участие в экспертной оценке проектируемой предметно- 

развивающей среды. 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления и особенностей Учреждения , с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, 

в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются: проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах. Они влияют, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если 

выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках стандарта 

деятельности: 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного 

года). 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка 

в процессе консультирования. 

- психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательной работы воспитателей в группах с инклюзией 

детей с сопутствующими диагнозами ЗПР и логопедическими 

нарушениями 



1 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

ЦЕЛЬ: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание   им   психологической   помощи   при   выстраивании   и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

Учреждения. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога . При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса 
 

 

в рамках стандарта 

деятельности 

-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса вУчреждении и 

семье в интересах ребенка. 

-консультирование по вопросам воспитания детей 

 

дополнительно: 

-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей 

-психолог может инициировать 

персоналом  учреждения с 

профессионального роста. 

иные 

целью 

формы работы 

личностного 

с 

и 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации учреждения и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей Учреждения, с учетом традиций и местных условия, квалификации 

и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 
 

 
в рамках стандарта 

деятельности: 

проведение 

систематизированного 

психологического 

просвещения педагогов 

в форме семинаров, 

конференций, 

практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей  каждой 

возрастной   группы; 

2. Закономерности развития детского коллектив; 
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми; 

4.Стили педагогического общения; 

5.Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6.Особенности построения воспитательно-образовательного 

процессе с учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение 

систематизированного 

психологического 

просвещения родителей 

в форме родительских 

собраний, круглых столов 

и пр. с обязательным 

учетом в тематике 

1. Адаптация ребенка . 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности 

ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, 

ухода от деятельности и прочее. 

5.Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6.Психологическая готовность к обучению. 
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возраста детей для 

родителей по темам: 

 

 

2.8. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 

 

Направления коррекционной работы 

Диагностическая работа Коррекционно- 

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

обеспечение своевременного 

выявления трудностей в 

обучении и адаптации детей, 

проведение комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им ПМП помощи в условии 

ДОУ. 

обеспечение своевременной 

специализированной помощи 

в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в речевом и 

психическом развитии в 

условиях ДОУ. 

обеспечение непрерывности 

специального 

сопровождения детей с 

особыми образовательными 

потребностями и их семей по 

вопросам воспитания, 

обучения, коррекции, 

развития и социализации 
дошкольников. 

 
Основные направления коррекции речевых нарушений 

1. Работа по развитию понимания речи, направленной на различение форм слова. 

2. Развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения словарного 

запаса. 

3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

5. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

6. Развитие и совершенствование навыков связной речи. 

7. Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического мышления. 

8. Коррекция и развитие мелкой моторики. 

9. Развитие сенсорных эталонов. 
 

 

Формы работы учителя - логопеда 

непосредственно образовательная 

деятельность 

• Фронтальные 

• Подгрупповые 

режимные моменты 

 

• Индивидуальные 

Педагогические технологии 

• технология компенсирующего обучения 
• технология личностно-ориентированного обучения 

• технология взаимодействия 

• псих гимнастика 

• технология развития познавательных процессов 

• технология развивающего обучения 

• технология рефлексивного обучения и воспитания 

• здоровье-сберегающие технологии 

• игровые технологии 

• информационные технологии 

• сказкотерапия; 

• цвет терапия; 

• кинезотерапия; 

• псих гимнастика; 

• Арт-терапии 

• фонетическая ритмика 
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2.9 Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 
Целью коррекционно-развивающей работы с ребенком музыкального руководителя является: 
совершенствование музыкально-образовательной работы. 

Задачи: 

 целостное развитие личности ребенка: 

 формирование нравственной сферы ребенка, развитие музыкальных способностей (общих и 
специальных), творческих, художественных, интеллектуальных, физических, 

познавательных процессов; 

 формирование и развитие музыкального творчества ребенка во всех трех его позициях в 
музыкальной деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, ребенок – 
сочинитель; 

 обучение различным видам музыкальной деятельности; 

 развитие музыкально-сенсорного восприятия. 

Музыкальное развитие происходит в следующих видах музыкальной деятельности: музыкально- 

ритмические движения; развитие чувства ритма; пальчиковые игры; слушание музыки; пение 

(подпевание); игры, пляски. 

Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале 2 раза в неделю. В процессе групповой 

коррекционно-развивающей работы музыкальный руководитель обращает внимание на 

индивидуальные особенности ребенка, использует пальчиковую гимнастику, лого ритмические 

упражнения. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической культуре. 

Коррекционно-развивающая направленность работы инструктора по физической культуре с 

детьми с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на 

занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс 

физического развития и оздоровления детей. 

Задачи: - коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного 

тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации 

движений; моторной памяти; слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации 

движений; произвольной регуляции движений. 
Физкультурные занятия проходят в физкультурном зале 2 раза в неделю. В процессе 

групповой коррекционно-развивающей работы инструктор по физической культуре обращает 

внимание на индивидуальные особенности ребенка, используя разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

пальчиковую гимнастику, логоритмические упражнения. 

 
 

2.10. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с ребенком, предусматривающую организацию различных видов детской 

деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и ребенка во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, по 

мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические 

ситуации, побуждающие ребенка применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с ребенком по интересам, рассматривание картинок, 



1 
 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу 

с воспитанником в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно- гигиенических навыков 

и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с ребенком. 

 

Индивидуальный ориентированный план воспитателя направлен на решение задач обучения 

и развития ребенка по рекомендациям учителя-логопеда, а также индивидуальную работу по 

усвоению ребенком программного материала в полном объеме по данной возрастной группе в 

соответствии с пятью образовательными областями. 

В коррекционно-развивающей работе с ребенком воспитатели используют различные 

технологии: здоровье сберегающие, игровые технологии, проектную деятельность и т.д 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речи зыкового 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 развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

РППС соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Учреждение имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических 

особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС Учреждение учитывает особенности 
своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

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

сотрудников Учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями Учреждения, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
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 РППС при условии 
учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, 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 Учреждения, 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 взрослых 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). 

АООП обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: 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. 

АООП создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 
 

При создании предметно-пространственной развивающей среды придерживались 
следующих принципов: 

Насыщенность среды: Трансформируемость  пространства: 

• оснащено средствами обучения (в том • предметно-пространственная среда изменя- 

числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. 

ется в зависимости от 
ситуации, в том числе 

образовательной 
от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов: 

• возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды; 

• наличие в   Учреждении (группе) 

полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды: 

• наличие вУчреждении (группе) различных 

пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых, стимулиру- 

ющих игровую, двигательную, познавате- 

льную и исследовательскую активность. 

Доступность среды: 

• доступность всех помещений Учреждения; 

• свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность ППС 

• соответствие всех её элементов требо- 

ваниям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

Образовательное пространство, разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 
здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех категорий воспитанников, 

• экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

• двигательную активность, 
в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, 

• участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создавать условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 
посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 
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костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и 
др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 
общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные 

с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, 

собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности 

такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда должна обеспечивать условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 
уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РПП с открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 
плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Учреждения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 
выделены центры, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звука 

высотного слуха; на развитие музыка-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 
развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены уголки для разных видов двигательной активности 
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детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики. 

В Учреждении создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

АООП не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
Учреждением право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС Учреждение учитывает особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 
вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения, 
участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

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

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 
учета целей и принципов АООП возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы ДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления ТНР в группе компенсирующей направленности работает учитель- 
логопед. Специалист должен иметь высшее логопедическое образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 
соответствующим высшим образованием). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер- 
классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимо посещение и другое). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-логопед (ведущий специалист), 

 инструктор по физической культуре 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель 
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На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 
образование. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 
взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и 

различными социальными партнерами. 

Учитель-логопед несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно- 

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 
педагогического коллектива группы. 

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний или вечерний отрезок времени. 

Его занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 
Учитель-логопед проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2- 

3 детьми). 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 
областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 
воспитанников с ТНР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 
компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию 

со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это 

время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на развитие 
общей и мелкой моторики, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 
коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 
музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР 
имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у 

них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 
ослаблены. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы 
и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 
эффективности коррекционного образования. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников 
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образовательного процесса. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 
функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ПМПк. 

ПМПк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 
разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно взаимодействует 

с ПМПК и семьями воспитанников. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 
с участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

АООП оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы. 

АООП предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 
организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

АООП     предусмотрено     также      использование      Учреждением      обновляемых 
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образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Примерный список литературы 

 

Образовательная 
область Программы Технологии, методические пособия 

 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями 

речи под редакцией 
профессора Л.В.Лопатиной. 

Диагностика педагогического 

процесса в старшей группе (с 6-7 лет) 

Санкт – Петербург 2014г. 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2005 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-7 лет. М., 

2005 

«Сборник подвижных игр для детей 

2-7 лет», Э.Я. Степаненкова, Москва, 

2012г. 

«Дошкольники на прогулке» под ред. 

А.С. Галановой, Педагогическое 

общество России, Москва, 2005. 

«Занятия по правилам дорожного 

движения» под ред. Н.А. Извекова, 

Творческий Центр «Сфера», 2008. 

«Прогулка в детском саду старшая и 

подготовительная к школе группы», 

методическое пособие, 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, Москва 

2011г. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 «125 развивающих игр», под ред. 

П.А. Самсонова, Попурри, Москва, 

2007. 

«Азбука безопасности на дороге. 

Детская обучающая программа,- ООО 

«ДиВиДиКЛУБ», 2004 
«Развитие игровой деятельности» под 

ред. ЛН.Ф.Губановой, средняя 

группа Москва, 2009. 

«Сборник подвижных игр для детей 

2-7 лет», Э.Я. Степаненкова, Москва, 

2012г. 

Познавательное 

развитие 

Лыкова И.А. Программа 

«Цветные ладошки», - 

«Сфера», М., 2007 

«Трудовое воспитание в детском 

саду», под ред. Т.С. Комаровой, Л.В. 

Куцаковой, Мозаика-Синтез, 2005. 
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 Е.В. Колесникова. 

Парциальная программа 

«Математические ступеньки» 

«Конструирование и художественный 

труд в детском саду», Л.В. Куцакова, 

Москва 2013 

«Математика для детей 6-7 лет» 

Е.В.Колесникова. 

«Ознакомление с природой в д/саду» 

О.А.Соломенникова с детьми 6-7 лет 

2015г 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

подготовительная к школе группа 

О.В. Дыбина 

Речевое развитие  «По дороге к азбуке» Методические 

рекомендации для воспитателей к 

частям 1 и 2./ Под научной редакцией 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.: 

«Баланс», 1999. 

«Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет. 

Карпова С.И., Мамаева В.В. 

Развитие воображения и речи детей 

4-7 лет», под. Редакцией 

Е.А.Алябьева, Москва 2005г 

«Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет», под. Редакцией Л.А. 

Парамоновой, Москва, 2013 

«Развитие речи и творчества 

дошкольников», под. Редакцией 

О.С.Ушаковой, Москва 2008г 

«Художественная литература» 

старшая группа О.И.Бочкарёва 

«Знакомим дошкольников с 
литературой» О.С.Ушаковой 2003г 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 «Занятия по изобразительной 

деятельности в д/саду» Г.С. Швайко 

старшая группа, Москва 2003г 

«Изобразительная деятельность в 
д/саду», Т.С.Комарова Москва 2010г. 

«Изобразительная деятельность в д/ 

саду», Д.Н. Казакова, Москва, 2011г 

«Изобразительная деятельность», 

Т.С.Комарова, Москва, 2005г. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 
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Расписание основной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

СанПин 3.1.3597-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06. 2020 №16. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и 
подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

 для детей 6-го года жизни не более 20 и 25 мин; 
 для детей 7-го года жизни не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 
не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во 
второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно- 

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
образовательную деятельность. 

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей) и индивидуально. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре 

проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого- 
педагогическая работа ДО строится в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. 

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным 

парциальным программам. 

Общая учебная нагрузка (организованная образовательная деятельность) 
инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития соответствуют  

требованиям СанПин 2.4.1.3049 -13 № 26 от 15.05.2013 г. 
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Ознакомление с татарской культурой и бытом проводится воспитателем в режимных 

моментах в игровой деятельности 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

 
3.6. Режим дня и распорядок 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 
дошкольного возраста 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей  

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению 

в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по 

подгруппам. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 
отдельными детьми по заданию логопеда. 

Обязательным элементом каждого занятия является физ минутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении,  

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Оценка   эффективности   образовательной   деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и  

др. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часового пребывания детей в детском саду. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

 

Примерный режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 7.30 – 8.10 
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деятельность детей  

Игры, самостоятельная деятельность, дежурство. Завтрак 8.10 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.20 

9.30 –9.55 

Игры самостоятельная деятельность детей 9.55-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45– 12.15 

Возвращение с прогулки. Организованная деятельность 

детей 

12.15-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35– 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.00- 15. 15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

НОД(Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя 
с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей, игры, когда нет НОД) 

15.30 – 15.55 

Самостоятельная и организованная деятельность детей, 

игры 

15.55– 16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15 – 16.35 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и 
художественная деятельность детей, игры, работа с 

родителями. 

16.35– 17.30 

Прогулка. Игры, наблюдения. Уход детей домой 17.30-18.00 

 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико- 

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой. 

 
Примерный режим дня в подготовительной группе 

 

 
Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

7.30 – 8.10 

Игры, самостоятельная деятельность, дежурство. Завтрак. 

Подготовка к занятиям 

8.10 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.10-10.50 
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Второй завтрак 10.50- 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00– 12.20 

Возвращение с прогулки. Организованная деятельность 

детей 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.35– 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 15.00- 15. 15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 

НОД(Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя 
с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей, игры, когда нет НОД) 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная и организованная деятельность детей, 

игры 

16.00– 16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15 – 16.35 

Чтение художественной литературы, самостоятельная и 

художественная деятельность детей, игры, работа с 

родителями. 

16.35– 17.30 

Прогулка. Игры, наблюдения. Уход детей домой 17.30-18.00 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 
 

Максимальный объём образовательной нагрузки 

Виды образовательной деятельности Количество 
Старшая группа 

Количество 
Подготов.группа 

Познавательное развитие   

Формирование элементарных математических 1 2 

Представлений   

Формирование целостной картины мира 1  

Речевое развитие 

Развитие речи (учитель – логопед) 

 

4 

 

5 

Изодеятельность:   

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Физическая культура 3 3 

Общее количество 13 14 

Образовательная 
режимных моментах 

деятельность в   
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Формирование целостной картины мира 1 1 

Конструктивно-модельная деятельность 
Рисование 

1 1 

1 

 

Организованная образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование (В) 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская 
деятельность (В) 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим (ФЦКМ) 1 раз в неделю 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы (В) ежедневно 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность (В) ежедневно 

Ручной труд (В) раз в неделю 

Труд (В) ежедневно 

Основы БЖ (В) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей (В) ежедневно 

(В)- воспитатель 

 

Примечание: индивидуальная работа учителя-логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 

4. 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). 

5.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. 
6. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17., 

— 107 с. 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

Дата 
Лексическая 

тема 
группы 

Развёрнутое содержание работы 
Итоговое 

мероприятие 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

 
1 

неделя 

 

 

 
 

День знаний 

Цель: уточнить, закрепить и расширить 
представления детей о школе. 
Задачи:  развивать у  детей 
познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как  ближайшим социальным 
окружением ребёнка, расширить 
представления о  профессиях 
сотрудников детского сада. 

 

 

 

Праздник «День 
знаний» 

 

 

 

 

2-3 
неделя 

 

 

 

 

 
Осень 

Цель: уточнить, закрепить и расширить 
знания детей об осени. 
Задачи: Продолжать знакомить  с 
сельскохозяйственными  профессиями. 
Закреплять   знания о  правилах 
безопасного  поведения    в природе. 
Формировать       обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях  природы.   Формировать 
первичные   представления   об 
экосистемах,   природных  зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе. 

 

 

 
 

Оформление 
выставки детского 

творчества «Осенняя 
пора» 

 

 

4 
неделя 

 

 

 
Ягоды и фрукты 

Цель:закрепить и уточнить знания детей 
о фруктах и ягодах. 
Задачи:закрепить умение детей 
различать и называть фрукты и ягоды, 
расширить представления детей о 
процессе выращивания, хранения и 
полезных свойствах фруктов и ягод, 
воспитывать желание помогать взрослым 
в заготовке фруктов на зиму, воспитание 
трудолюбия. 

 
 

Оформление 
выставки детского 
творчества «Что 
созрело в саду» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 
 

1 
неделя 

 

 

 
 

Овощи 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей об овощах. 
Задачи:закрепить умение детей 
различать и называть овощи, расширить 
представления детей о процессе 
выращивания, хранения и полезных 
свойствах овощей, учить составлять 
рассказ по плану с опорой на картину, 
воспитывать желание помогать взрослым 
в заготовке овощей на зиму, воспитание 
трудолюбия. 

 

 

Оформление 
выставки детского 

творчества 
«Овощи». 

 

 

 

2 
неделя 

 

 

 

 
Сад-огород, 

фрукты-овощи 

Цель: расширение представлений детей 
о труде на полях и садах осенью, 
уточнить, закрепить и обобщить знания 
детей о фруктах и овощах. 
Задачи:закрепить умение детей 
различать и называть фрукты и овощи, 
расширить представления детей о 
процессе выращивания, хранения и 
полезных свойствах фруктов и овощей, 
учить составлять рассказ по плану с 
опорой на картину, воспитывать желание 
помогать взрослым в заготовке фруктов и 
овощей на зиму, воспитание трудолюбия. 

 

 

 
Оформление 

выставки детского 
творчества «Что нам 

осень подарила» 
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3 

неделя 

 

 

 

 

 
Лес, грибы 

Цель:уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о лесе и грибах. 
Задачи:закрепить умение детей 
различать и называть деревья и грибы. 
Закреплять знания детей о дарах леса, 
грибах и ягодах, произрастающих в 
нашем лесу, о родном городе и его 
окрестностях; продолжать знакомить с 
природой родного края; воспитывать 
бережное отношение к природе; 
развивать умения детей в продуктивной 
игровой и других видах детской 
деятельности; вовлечение родителей в 
активное сотрудничество. 

 

 

 
 

Оформление 
выставки детского 
творчества «Лес, 

грибы» 

 

 

 
4 

неделя 

 

 

 
 

Дикие животные 
и их детёныши 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о диких животных. 
Задачи:уточнять   и  расширять 
представление  о диких животных. 
Отмечать характерные признаки диких 
животных, их детенышей. Уточнить, что 
каждому животному необходима пища, 
жилище, тепло.  Обогащать 
представления об образе жизни диких 
животных: чем питаются, как 
передвигаются, как спасаются от врагов, 
готовятся к зиме. 

 

 

 
Оформление 

выставки детского 
творчества «Дикие 

животные» 

  

 

 

 

 

 
5 

неделя 

 

 

 

 

 

 
Домашние 

животные и их 
детёныши 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о домашних животных. 
Задачи: уточнять и расширять 
представление о домашних животных. 
Отмечать их характерные признаки. 
Обогащать представление об образе 
жизни домашних животных: как 
передвигаются, чем питаются, какую 
пользу приносят. Обогащать словарь: 
домашние животные, детеныши, корова, 
лошадь, коза, свинья, овца, кошка, 
собака, ягненок, злой, умный, верный, 
пушистый лохматый, рычать, лаять, 
мычать, хрюкать и др., составлять 
рассказы-описания, загадки, развивать 
умение пересказывать небольшие тексты 
по предложенному плану. Воспитывать 
интерес к живой природе, 
эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

 

 
Оформление 

выставки детского 
творчества 
«Домашние 
животные» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 
1 

неделя 

 

 

 

 

 
 

Перелётные 
птицы 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о перелётных птицах. 
Задачи: познакомить с перелетными 
птицами, их внешним видом, повадками. 
Учить различать и называть птиц, знать, 
чем они отличаются, какую пользу 
приносят. Упражнять в сравнении птиц, 
устанавливать  сходство  и различие 
между птицами и их отличие от других 
животных. Расширять знания о жизни 
перелетных птиц в естественных 
природных условиях и приспособлении к 
своей среде обитания: чем питаются, как 
спасаются от врагов, прививать любовь к 
художественной     литературе. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

 

 

 

 

 

Викторина «Птицы – 
наши друзья». 
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2 
неделя 

 

 

 

 

 
Осень 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей об осени. 
Задачи: расширять знания детей об 
осени. Продолжать  знакомить с 
сельскохозяйственными   профессиями. 
Закреплять  знания   о   правилах 
безопасного поведения    в   природе. 
Формировать       обобщенные 
представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях  природы. Дать  первичные 
представления об экосистемах, 
природных   зонах.     Расширять 
представления о неживой природе. 

 

 

 

 

 
Праздник «Осень» 

 

 
3 

неделя 

 

 

 
Игрушки 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей об игрушках. 
Задачи: закрепить знания детей об 
игрушках (мяч, машины, куклы, мозаика, 
строительный материал), их назначении, 
о материалах изготовления; воспитывать 
бережное отношение к игрушкам, 
изготовленными взрослыми для игр 
детей. 

 
 

Оформление 
выставки детского 
творчества «Моя 

любимая игрушка» 

 

 

 
4 

неделя 

 

 

 

 
Одежда и обувь 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей об игрушках. 
Задачи: закрепить знания детей о 
сезонной одежде и обуви. Уточнить 
название одежды и обуви, дать 
классификацию. Учить объяснять, 
почему различается сезонная одежда и 
обувь, заботиться о своем здоровье, 
правильно одеваться по сезону. 
Познакомить с одеждой разных народов. 
Учить детей быть опрятными и 
аккуратными. 

 

 

 
Оформление 

выставки детского 
творчества 
«Одежда» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

 

 
1 

неделя 

 

 

 
 

Посуда 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о посуде. 
Задачи: закрепить знания детей о посуде, 
ее истории. Ее разновидности столовой, 
чайной и кухонной посуде, уточнить её 
назначение, качества и свойства 
материалов, из которых изготовлена 
посуда (пластмасса, стекло, керамика, 
металл), связи материала с назначением 
посуды. Воспитывать бережное 
отношение к посуде. 

 

 

Оформление 
выставки детского 

творчества «Чайный 
сервиз» 

 

 

 

 

 

 

 
2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зимующие 
птицы 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о зимующих птицах. 
Задачи: уточнять и расширять знания 
детей о зимующих птицах, их повадках, 
поведении. Знакомить с условиями 
жизни птиц зимой. Упражнять в 
образовании приставочных глаголов, 
глаголов от звукоподражания, в подборе 
признаков к предмету, в образовании 
сложных слов из двух основ; упражнять 
в падежном управлении при составлении 
и распространении предложений по 
картинке, по демонстрациям действий. 
Родственные слова: корм, птица, ворона, 
воробей. Речь: упражнять в согласовании 
количественных числительных: два, две с 
существительными в роде. 
Преобразовывать предложения по 
сюжетным картинкам, договаривание 
предложений (картинка + цифра). 
Воспитывать желание заботиться о 
птицах. 

 

 

 

 

 

 

 
Оформление 

выставки детского 
творчества «Птицы у 

нашей кормушки» 
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3 
неделя 

 

 

 

 

Зима 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о зиме. 
Задачи: уточнять и расширять 
представление о зиме, учить определять 
состояние погоды, изменения в природе, 
описывать их: сокращение светового дня, 
морозы, снегопад, замерзания рек. 
Знакомить с названием зимних месяцев. 
Учить устанавливать простейшие связи 
между явлением природы. Составление 
рассказа из трех - четырех предложений 
о зиме по опорной схеме. Учить замечать 
красоту природных явлений. 

 

 

 

Оформление 
выставки детского 

творчества 
«Зимушка-зима» 

 

 

 

 

4 
неделя 

 

 

 

 

 
Новогодний 

праздник 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о Новогоднем празднике. 
Задачи: закладывать основы 
праздничной культуры, вызвать 
эмоционально  положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. Познакомить с традициями 
празднования Нового года в разных 
странах. Привлечь детей и родителей к 
активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведению. Знакомить со свойствами 
разных предметов, умение использовать 
их для изготовления елочных игрушек. 

 

 

 

 

 
Новогодний 

утренник 

Я
н

в
а

р
ь

 

 
 

2 
неделя 

 

 

Зимние забавы 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о зимних забавах и видах 
спорта. 
Задачи: продолжать знакомить с зимой, 
как временем года, с зимними видами 
спорта, забавами зимой. Расширять 
представления о безопасном поведении 
людей зимой. 

 

Оформление 
выставки детского 

творчества «Зимние 
забавы» 

 

 

 
3 

неделя 

 

 

 
 

Продукты 
питания 

Цель: уточнение и закрепление у детей 
представлений о продуктах питания. 
Задачи: закрепить знания о продуктах 
питания, учить объединять их в группы 
(молочные, мясные, хлебобулочные), о 
профессиях людей, которые участвуют в 
изготовлении продуктов питания. 
Воспитывать уважение к людям и 
результатам их труда, понимание 
необходимости соблюдения правила 
безопасности во время приготовления и 
приёма пищи. 

 

 

Выставка детских 
работ 

«Жила-была 
конфета». 

 

 

 
4 

неделя 

 

 

 
 

Транспорт 

Цель: уточнение и закрепление у детей 
представлений о транспорте. 
Задачи: уточнить и закрепить знания 
детей о транспорте (видах, назначении), о 
профессиях, связанных с транспортом. 
воспитывать понимание необходимости 
соблюдения правил безопасности на 
проезжей части (пдд), уважение к 
профессии водителя; прививать навыки 
культурного поведения в общественном 
транспорте. 

 

 

Выставка поделок и 
рисунков 

«Транспорт». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

 
1 

неделя 
(3-7) 

 

 

 
Мебель 

Цель: уточнение и закрепление у детей 
представлений о мебели, систематизация 
знаний о мебели. 
Задачи: закрепить знания о предметах 
мебели, о её значении в жизни человека, 
о профессиях людей, которые участвуют 
в изготовлении мебели. Учить выделять 
части мебели, дать название, сравнивать 
их. 

 

 

Фотогалерея «Вот 
где я живу». 
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2 
неделя 

 

 

 
Дикие животные 

жарких стран 

Цель: уточнение и закрепление 
представлений о диких животных жарких 
стран. 
Задачи:   закрепить   знания   о диких 
животных жарких стран   (название, 
особенности внешнего вида, название 
детенышей,   особенности  среды их 
обитания).  воспитывать интерес  к 
окружающему миру; бережное, 
заботливое отношение к животным. 

 

 
Выставка детского 

творчества 

«Дикие животные 
жарких стран». 

 

 

3 
неделя 

 

 

 
Дикие животные 
холодных стран 

Цель: уточнение и закрепление 
представлений о диких животных 
холодных стран. 
Задачи:   закрепить   знания  о диких 
животных холодных стран (название, 
особенности внешнего вида, название 
детенышей,  особенности  среды их 
обитания). воспитывать интерес  к 
окружающему миру; бережное, 
заботливое отношение к животным. 

 

 
Выставка детского 

творчества 

«Дикие животные 
холодных стран». 

 

 

 

 

 
4 

неделя 

 

 

 

 

 

 
23 февраля 

Цель: уточнение и закрепление у детей 
представлений об армии. 
Задачи: расширять представление детей 
об армии, о родах войск, о защитниках 
Отечества. Познакомить детей с военной 
техникой и военными профессиями, с 
флагом, гербом и гимном России. 
воспитывать уважение и любовь к 
Родине, ее защитникам, чувство гордости 
за свою армию. Воспитывать желание 
быть похожими на сильных российских 
воинов. Осуществлять патриотическое и 
гендерное воспитание (воспитывать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам). 

 

 

 

 
 

Спортивное 
развлечение 

«Аты-баты – мы 
солдаты». 

М
а

р
т
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семья 

Цель:   формировать   общее    понятие 
«семья»; расширить знания детей о 
родственных связях. 
Задачи: продолжать уточнять, 
расширять знания и представления детей 
о семье, как о людях, которые живут 
вместе. Активизировать словарный запас 
детей прилагательными, 
характеризующими       семью и 
обозначающими настроение человека, и 
учить применять полученные знания в 
предметно-практической, речевой и 
игровой деятельности. Учить называть 
женские и мужские профессии по месту 
работы или роду занятия. детей к 
самостоятельному  словесному 
творчеству, поощрять их желание 
придумывать рассказы о семье. 
Воспитывать желание заботиться о своих 
близких, развивать чувство гордости за 
свою семью, формирование потребности 
радовать близких добрыми делами; 
воспитание у мальчиков представлений о 
том, что мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к женщинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Совместная 

выставка работ 
детей и родителей 
«Отдых с семьёй» 
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2 
неделя 

 

 

 

 

 
 

Мамин праздник 

Цель: закрепить и уточнить знания детей 
о празднике 8 Марта. 
Задачи: закрепить знания о празднике 8 
марта, и учить применять полученные 
знания в предметно-практической, 
речевой и игровой деятельности. Учить 
называть женские профессии по месту 
работы или роду занятия. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, бабушке, 
сестре, бережного и чуткого отношения к 
самым близким людям, формирование 
потребности радовать близких добрыми 
делами; воспитание у мальчиков 
представлений о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам, девочкам. 

 

 

 

 
 

Утренник 

«День радости и 
красоты» 

 

 
 

3 
неделя 

 

 

 

Дом и его части 

Цель: уточнение и закрепление у детей 
представлений о разных домах и их 
частях. 
Задачи: познакомить детей с разными 
типами домов и частями дома, с 
профессией строителя, закрепить знание 
домашнего адреса. Воспитывать 
уважение к людям и результатам их 
труда. Воспитывать понимание 
необходимости соблюдения правила 
безопасности на стройке. 

 

 
Выставка поделок и 

рисунков 

«Дом, где мы 
живём». 

 

 

 

 

4 
неделя 

 

 

 

 

 
Человек. Части 

тела 

Цель: закрепить и уточнить умение 
детей различать и называть основные 
части тела человека, представление об их 
функциональном назначении. 
Задачи: закрепить  умение детей 
различать и называть основные части 
тела человека, представление об их 
функциональном 
назначении.Воспитывать  бережное 
отношение к своему телу и здоровью, 
воспитание    доброжелательного 
отношения  к людям,  уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений 
со сверстниками, заботливого отношения 
к малышам. 

 

 

 
Оформление 

коллажа 

«Какие мы разные» 

 

 

 

 

 

 
1 

неделя 

 

 

 

 

 

 
 

Весна 

Цель: уточнить, закрепить и обобщить 
знания детей о весне. 
Задачи: формирование у детей 
обобщенных представлений о весне как 
времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. Расширение знаний о 
характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в 
тени); учить выразительно передавать 
образ весенней природы через 
художественное творчество. Воспитание 
умения видеть красоту природы, 
любоваться прелестью родного края. 

 

 

 

 

 

 
Выставка детского 

творчества 

«Весна-красна». 

А
п

р
е
л

ь
 

 

 

 
2 

неделя 

 

 

 
 

Наш город 

Цель: уточнение и закрепление у детей 
знаний о родном городе, крае. 
Задачи: продолжать знакомить с 
государственной символикой 
республики, достопримечательностями 
Казани, животным и растительным 
миром родного края, с великими людьми 
и традициями нашего края. Воспитывать 
любовь к родному городу, малой Родине. 
Воспитывать соблюдение правил 
дорожного движения в городе. 

 

 
 

Фотогалерея 

«Семейная прогулка 
по Казани». 
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3 
неделя 

 

 

 

 

 

 

Космос 

Цель: расширение и закрепление у детей 
представлений о космосе. 
Задачи: закрепить знания о космосе, 
расширять знания о звездах, луне, 
солнечной системе, планетах; (дать 
элементарное понятие о Вселенной, о 
планетах, небесных телах). Развивать 
интерес к астрономии, интереса к 
деятельности человека по освоению 
Космоса (представление о профессии 
космонавта, его личностных качествах, 
её социальном значении: использование 
спутников для хозяйственной 
деятельности человека). Воспитывать 
интерес к окружающему миру; вызвать у 
детей желание наблюдать за звёздами, 
явлениями природы, воспитывать 
желание беречь нашу планету. 

 

 

 

 

 

Выставка детского 
творчества 

«Космос». 

 

 

 

 
4 

неделя 

 

 

 

 
 

Профессии 

Цель:   формировать   общее    понятие 
«профессия»; расширить знания детей о 
профессиях и инструментах. 
Задачи: продолжать уточнять, 
расширять знания и представления детей 
о профессиях. Знать трудовые действия, 
характерные для той или иной 
специальности, какие инструменты и 
орудия для этого нужны, какую пользу 
приносит каждая профессия. Учить 
называть женские и мужские профессии 
по месту работы или роду занятия. 
Воспитывать у детей интерес и уважение 
к труду взрослых разных профессий. 

 

 

 

 
Викторина 

«Все работы 
хороши…» 

 

 

 
5 

неделя 

 

 

 

 
Насекомые 

Цель: закрепить и уточнить знания детей 
о насекомых. 
Задачи: уточнить и закрепить с детьми 
понятие  «насекомые», уточнить 
особенности внешнего вида насекомых, 
закрепить знания о способах питания, 
образе жизни, окраске в соответствии с 
местом обитания, защите от врагов, 
пользе и вреде, знаний для жизни других 
обитателей природы, формировать 
желание получать удовольствие от 
общения с природой. 

 

 

 
Викторина 

«Что мы знаем о 
насекомых» 

М
а
й

 

 

 
1 

неделя 

 

 

 
Хлеб 

Цель: закрепить и уточнить знания детей 
о хлебе. 
Задачи: формировать представление 
детей о том, кто и как выращивает, печет 
хлеб. Знакомить детей со злаковыми 
растениями. Воспитывать бережное 
отношение к хлебу и уважение к труду 
работников сельского хозяйства, о 
важности и значимости их труда. 

 

 
Выставка детских 

работ 

«Хлеб всему голова» 

 

 

 

 
2 

неделя 

 

 

 

 

 
9 мая 

Цель: закрепить и уточнить знания детей 
о празднике 9 мая. 
Задачи: осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам 

войны. Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне. Формирование у 

детей представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в 

годы ВОВ. 

 

 

 

 
Выставка детских 

работ 

«День Победы» 
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3 

неделя 

 

 

 
Лето 

Цель: закрепить и уточнить знания детей 

о лете. 

Задачи: уточнять и закреплять 

представления детей об изменениях, 

происходящих в природе летом; 

закреплять приметы лета, названия 

летних месяцев; воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе. 

 

 

Выставка детских 

работ «Ах, лето!» 

4 

неделя 

 
Закрепление пройденного 
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