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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является основным документом для детей 

средней группы компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Красная Шапочка» 

(далее по тексту МБДОУ) обеспечивающим охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья, необходимую коррекцией речевого и психического развития и 

помощь семье в воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - ТНР) 

дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с: 
-Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации №237 ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (от 
17 октября 2013г. №1155) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 3.1/2.4.3598 – 20, от 
03 июля 2020), адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 
речи) МБДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного, 

воспитательного и коррекционного процессов для детей среднего возраста с ТНР и 

предусматривает их всестороннее развитие, коррекцию недостатков в психоречевом 

развитии, а так же профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа содержит материал для организации коррекционно – развивающей 

деятельности детей 4 – 5 лет. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Исходя из Стандарта в Программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребѐнка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования – особые образовательные потребности, индивидуальные потребности детей 

с ТНР; 

• возможность освоения ребѐнком с ТНР Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Режим работы группы - пятидневный, с 6.00 до 18.00, с 12 - часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. Условием организации 

жизнедеятельности воспитанников группы в возрасте 4-5 лет являются следующие 

режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, адаптационный режим, 

режим двигательной активности. 

Развивающая предметно - пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно в сферах: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне 

психоэмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал (совмещенный физкультурный зал), кабинет учителя-логопеда и 

медицинский. 

Группа имеет - прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Целью программы- является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в средних группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных, и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

 

Задачи программы: 
 

⚫ способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их 
физического и психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

⚫ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

⚫ способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

⚫ развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

⚫ обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их 
интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

⚫ способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех 
специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, а также при активном 
участии родителей в реализации программы. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи; 

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип   признания каждого   ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип   концентрического   наращивания информации   в   каждой   из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

• принцип обеспечения активной языковой практики. 

 
Основные подходы к формированию программы 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 
5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач. 

Дети пятого года жизни могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены, описанные 
Жаном. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 
«Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же - 
больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 
становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость детей пятого года жизни, 
представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 
развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

 

Особенности психоречевого развития детей 

с общим недоразвитием речи 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 
постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная, по тем или иным причинам, речевая деятельность оказывает 
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 
личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 
нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 
опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 
внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 
мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме 
того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 
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ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят 
становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 
плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 
учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом. 

 
Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с ТНР имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 
социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 
нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 
относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность, которая 
может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь 
между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется 
в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 
овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и 
замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение 
скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении 
движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 
пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми 
расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи 
нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 
негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 
сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности 
формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 
спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 
коррекционной работы. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями речи 4-5 лет 

ОНР- I уровня речевого развития: 

 

Характерны следующие проявления нарушений речевого развития: 

Крайняя ограниченность средств общения. Кроме этого: 

Активный словарь включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество звуковых комплексов в значении общеупотребительных слов. Речь часто 

сопровождается жестами. 

Значения слов неустойчивы и не дифференцированы: характерно расширение 

лексического значения на основе сходства отдельных признаков предмета, смешение 

названий предметов и действий. 

Морфологические элементы для выражения грамматических значений не 

используются: преобладают корневые слова без флексий и неизменяемые звуковые 

комплексы. 
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Пассивный словарь значительно шире активного. Обнаруживают затруднения при 
понимании грамматических значений слов и синтаксических конструкций. Понимание 

речи вне ситуации ограничено. 

Фразовая речь практически отсутствует, могут использовать лепетные 

предложения из 2х слов. 

Звукопроизношение характеризуется фонетической неопределенностью: нестойкое 

фонетическое оформление, большое число дефектнопроизносимых звуков. Имеются 

противопоставления согласный/гласный, ротовой/носовой, может быть 

взрывной/фрикативный. 

Фонематическое восприятие в зачаточном состоянии. Имеет место смешение 

значений слов сходных по звучанию. Задача выделения отдельных звуков непонятна и 

невыполнима. 

Ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. В спонтанной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности. 

Характерны особенности познавательной деятельности. 
 

Восприятие: отсутствие или не дифференцированность слуховых образов, 

нарушение восприятия ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при 

уменьшении или увеличении информативных признаков, могут быть нарушения оптико- 

пространственного и лицевого гнозиса. Внимание: характерна повышенная истощаемость 

процессов внимания, низкий уровень концентрации и распределения внимания, объем– 

ниже возрастной нормы. 

Память: наблюдается снижение возможностей и продуктивности запоминания 

вербального и невербального материала, ограничен объем слухоречевой памяти, при 

запоминании зрительных образов - инертность зрительных представлений, наложение 

зрительных образов. 

Мышление: количественные показатели невербального интеллекта практически 

приближены к возрастной норме, малый запас понятий, их конкретность и 

ограниченность. 

Отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных 

функций; присуще отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Часто наблюдаются патологические черты невротического круга: замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышенная 

раздражительность, обидчивость, слезливость и т.п. 

 
ОНР- II уровня речевого развития 

Характерны следующие проявления нарушений речевого развития: 

Активный словарь ограничен и включает существительные, глаголы, небольшое 
количество прилагательных и наречий. Могут использовать сяличные местоимения, 
предлоги в элементарном значении. 

Не знают многих значений слов, заменяют слова близкими по смыслу, 
объяснением значения, жестом, заменяют названия действий названием соответствующим 
по назначению предметом, сходным предметом с отрицанием не. В речи встречаются 
отдельные формы словоизменения. Характерно смешение окончаний существительных в 
косвенных падежах, недифференцированное употребление глагольных форм, нарушения 
согласования слов, неточное употребление или пропуски предлогов. Способами 
словообразования не владеют. 

Пассивный словарь шире активного. Различают некоторые грамматические формы 

и синтаксические конструкции. 

Фразовая речь состоит из немногословных простых или усеченных предложений с 
множественными аграмматизмами, заменами или пропусками слов, построенными с 
нарушением структуры предложения и синтаксических связей. 
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Звукопроизношение значительно нарушено. 

Наблюдается диссоциация между произношением звуков изолированно и в спонтанной 
речи: несформированность звуковой стороны речи ярче проявляется при произнесении 
слов и предложений. Характерны многочисленные искажения, замены и смешения звуков. 
Фонематическое восприятие недостаточно развито, имеет место неподготовленность к 
овладению звуковым анализом и синтезом. 

Слоговая структура слова усвоена недостаточно. 

 
При правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

наблюдаются перестановки слогов, звуков; замены; уподобление слогов; выпадение звука 
из закрытого слога, при стечении согласных; пропуски слогов, опускание последнего 
слога. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности: 

Характерны особенности познавательной деятельности. 

Восприятие: не дифференцированность слуховых образов, затруднения при 
анализе ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении или 
увеличении информативных признаков, могут быть нарушения оптико-пространственного 
гнозиса. 

Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, 
низкий уровень концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. 
Характерным показателем нарушения произвольности является повышенная 
отвлекаемость. 

Память: имеет место снижение возможностей запоминания вербального материала 
и продуктивности запоминания, ограничен объем слухоречевой памяти. 

Мышление: наглядно-действенное мышлений в большинстве случаев развито по 
возрасту, но наблюдается отставание в развитии наглядно-образного и словесно- 
логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением, для многих характерна ригидность мышления. 

Воображение: характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая 
истощаемость процессов воображения. Отмечается более низкий уровень 
пространственного оперирования образами, недостаточное развитие творческого 
воображения. 

Особенности моторной сферы: недостаточная сформированность двигательного 
анализатора в целом, рассогласование степени владения различными двигательными 
навыками (общей, мимической, ручной, артикуляторной моторики), трудности в обучении 
сложным моторным актам возрастают при наличии дефицита памяти и внимания. 

 

Оценка здоровья детей группы 

Логопедическая характеристика группы, % и оценка здоровья воспитанников группы 

 

Вид ТНР Количество 

детей 
% Группа здоровья 

   I II III Другая 

ОНР - I 1   1   

ОНР - II 4   4   

ОНР – II-III 2  1 1   

ОНР - III 9  4 5   
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1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми средней группы с ТНР: 

ОНР – I уровня речевого развития 
 

В речевом развитии ребенок: 

⚫ испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 
⚫ стремится к расширению понимания речи; 

⚫ пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

⚫ использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 
⚫ использует простейшие коммуникативные высказывания; 

В социально-коммуникативном развитии ребенок: 

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

⚫ соблюдает в игре элементарные правила; 

⚫ осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 
⚫ проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

⚫ ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 
сверстнику, поделиться игрушками и т. п.); 

⚫ замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

⚫ может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

⚫ обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 
семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

⚫ отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в 
речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 
рассказы «из личного опыта»; 

⚫ проявляет интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
⚫ выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 
В познавательном развитии ребенок: 

⚫ обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 
(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей); 

⚫ считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 
счета), обозначает итог счета; 

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

⚫ обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

В художественно-эстетическом развитии ребенок: 

• составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

• создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

• показывает по словесной инструкции и может назвать два, четыре основных цвета 
и две-три формы; 

• выбирает   из трех   предметов   разной   величины «самый большой» («самый 
маленький»); 

• выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 
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• обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 
ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 
создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

• использует в игре предметы-заместители; 

• усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

• обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий 
с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 
делать потом?»); 

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

• создает предметный схематический рисунок по образцу; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
искусства; 

• эмоционально   положительно   относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

• знает используемые, в изобразительной деятельности, материалы и средства и их 
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 
др.); 

• владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 
одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; 
рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует 
приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

• планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

• прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 
музыкальных инструментов; 

• с помощью взрослого и самостоятельно, выполняет ритмичные движения под 
музыку и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 
В физическом развитии ребенок: 

⚫ проходит по гимнастической скамейке; 
⚫ ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
⚫ обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

⚫ обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по 
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне 
и т. п.); 

⚫ реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

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

⚫ стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

⚫ использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 
помощью взрослого; 

⚫ с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 
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ОНР – II уровня речевого развития 

В речевом развитии ребенок: 

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

⚫ может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
⚫ обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
⚫ обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 
⚫ употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

⚫ с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

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

⚫ обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 
⚫ владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и взрослыми. 
В социально-коммуникативном развитии ребенок: 

⚫ выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
⚫ выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

⚫ участвует в распределении ролей до начала игры; 

⚫ выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

⚫ отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

⚫ использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 
заместители; 

⚫ передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
⚫ вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

⚫ стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

⚫ проявляет доброжелательное отношение к детям и взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь. 

В познавательном развитии ребенок: 

⚫ 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, к концу периода 
обучения самостоятельно; 

⚫ находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 
палочек; 

⚫ моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

⚫ использует конструктивные умения в ролевых играх; 
⚫ имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков; 

⚫ осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
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⚫ анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 
элементарные отношения сходства и отличия; 

⚫ 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: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

⚫ действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 
ситуациях; 

⚫ использует схему для ориентировки в пространстве; 
⚫ распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 
⚫ запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

В художественно-эстетическом развитии ребенок: 

• создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 
условиям, замыслу); 

• осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

• выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

• располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в-течение 
некоторого времени (15-20 минут); 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение; создает предметный рисунок с деталями, меняя 
замысел походу изображения; 

• самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 

• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 
изображение; 

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам; 

• знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.); 

• знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 
голубой. 

• ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

• соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 
передает в изображении целостный образ предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки; 

• проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

В физическом развитии ребенок: 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 
набивные мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

• бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 
мизинца к указательному и обратно); 

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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• выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 
данному взрослым, самостоятельно); 

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 
своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 
одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 
областей, которое обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Планирование образовательного процесса обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Весь образовательный процесс в ДОУ строится по принципу интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников и спецификой учреждения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учителя-логопеды при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учителя-логопеды, берущий на себя 

часть работы по подготовке включения в занятия элементов логопедической ритмики. 

Работу в образовательных  области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели при обязательном подключении учителей — логопедов, музыкального 

руководителя. В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) развитие 

игровой и театрализованной деятельности; 2) формирование гендерных и гражданских 

чувств, общепринятых норм поведения (представления о мире людей и рукотворных 

материалах); 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) совместная трудовая 

деятельность. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в 

игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 

умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

В рамках социально – коммуникативного развития разработан план работы по 

безопасности в средней группе на основе парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет» представлена в Приложении №1. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) сенсорное развитие; 2) развитие психических 

функций; 3) формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность; 4) развитие математических представлений. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках познавательного развития разработан план познавательно- 

исследовательской деятельности в средней группе на основе сборника материалов 

«Опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ» представлено в Приложении №2 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

 
 

2.1.3. Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый,   стремясь    развить    коммуникативные    способности    ребенка    среднего 
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дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) развитие словаря, 2) формирование грамматического 

строя речи, 3) развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа; 4) развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами: 1) изобразительная деятельность; 2) музыкальное развитие; 3) 

восприятие художественной литературы;4) конструктивные игры и конструктивно- 

модельная деятельность. 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

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

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) 

Музыкальная образовательная деятельность на этой ступени обучения проводят 

совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этой 

образовательной деятельности (занятиях) может принимать участие учитель-логопед. 
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Элементы музыкально-ритмической образовательной деятельности (занятиях) 
используются на групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

При реализации направления конструктивно-модельная деятельность 

совершенствуется конструктивный праксис в работе с разрезными картинками, простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам, а также в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

У детей формируются навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей различных 

цветов, а также совершенствуется умение различать детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Воспитатель приобщает детей к изготовлению поделок из природного материала, 

обучает конструированию из бумаги. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

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

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели. Активными участниками образовательного процесса становятся родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

становится прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

В приложении №3 подробно представлено комплексно-тематическое 

планирование по всем пяти областям на 2022-2023 учебный год. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Формы, способы и методы реализации Программы представлены в виде модели 

организации образовательного процесса, системы образовательной деятельности, 

расписания непрерывной непосредственно образовательной деятельности, системы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Образовательный процесс в детском саду 

предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Модель организации образовательного процесс 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с 

семьей, 
 

социальными 
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Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность 

 

в ходе режимных 
моментов 

 партнерами 
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Формы работы с детьми, соответствующие каждому виду деятельности 
 

Образовательные 

области 

Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + 

режимные моменты) 

Формы работы с детьми 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Не выделено в отдельную единицу 

расписания НОД. Проходит через 

режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое 

развитие. 
Виды деятельности: 

Игровая; 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно-исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игры с правилами, 

сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными 

игрушками; 

дидактические, 

настольно-печатные игры, 

игровое упражнение. 

 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; составление и 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и 

КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, 

стихов; составление 

рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР. 

 

Наблюдение; 

экспериментирование, 

беседа, экскурсии; 

решение проблемных 

ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; 
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Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

 

 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальная; 

реализация проектов; 
игры с правилами; 

дидактическое 

упражнение; просмотр 

презентаций и видео 

роликов; викторины и 

КВН. Встреча с 

интересными людьми 
 

Чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, 

драматизация. 

 

Культурно-гигиенические 

навыки; совместные 

действия; дежурство; 

поручения; реализация 

проекта; наблюдения, 

знакомство с 

профессиями 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

просмотр презентаций; 

реализация проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты». 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала; 

фризов, коллажей); 

просмотр презентаций; 

реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально- 

дидактические игры; игра 

на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, 

хороводные игры. 
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Двигательная 

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования, сюжетные 

игры, игры с правилами, 

русские народные игры, 

малоподвижные игры; 

реализация проекта. 

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность (Формирование 

элементарных математических 

представлений, познавательно- 

исследовательская деятельность, 

художественный труд во всех 

возрастных группах). Проходит через 

режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 
Виды деятельности: 

Игровая; 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно-исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными 

игрушками; 

дидактические, 

настольно-печатные игры, 

игровое упражнение. 

 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; составление и 

отгадывание загадок; 

сюжетные игры; 

заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление рассказов, 

придумывание небылиц. 

 

Наблюдение; 

экспериментирование, 

беседа, экскурсии; 

решение проблемных 

ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; 

реализация проектов; 
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Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

 

 

 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конструирование; 

игры с правилами; 
дидактическое 

упражнение; просмотр 

презентаций и видео 

роликов; викторины и 

КВН; встреча с 

интересными людьми; 

мини-музей; создание 

альбомов, панно; полочка 

умных книг; ведение 

календарей. 

 

 

Чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, 

драматизация. 

 
 

Культурно-гигиенические 

навыки; совместные 

действия; дежурство; 

поручения; реализация 

проекта; наблюдения, 

знакомство с 

профессиями, 

выращивание рассады. 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

просмотр презентаций; 

реализация проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты», 

тематические выставки; 

«Гора самоцветов»; 

праздники, развлечения, 

посещение выставок; 

экспериментирование. 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала; 

фризов, коллажей); 
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  реализация проекта, 
создание коллекций, 

строительные игры. 

Музыкальная; Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально- 

дидактические игры; игра 

на музыкальных 

инструментах; фоновая 

музыка; театрализация, 

хороводные игры; 

тематические праздники; 

Двигательная. Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования, сюжетные 

игры, игры с правилами, 

русские народные игры, 

малоподвижные игры; 

реализация проекта, 

закаливание, физминутки, 

пальчиковые игры. 

Речевое развитие Непосредственно образовательная 

деятельность (развитие речи во всех 

возрастных группах; подготовка к 

обучению грамоте, чтение 

художественной литературы в старшей 

и подготовительной к школе группах). 

Проходит через режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей: 

познавательное развитие, социально- 

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

 

  

Игровая; 
 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными 

игрушками; 

дидактические, 

настольно-печатные игры, 

игровое упражнение, 

пальчиковые игры, 

физминутки, игра- 

драматизация. 

 
Коммуникативная; Беседа, ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; составление и 
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Познавательно-исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

 

 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирование; 

отгадывание загадок; 
сюжетные игры; игры с 

правилами; викторины и 

КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, 

стихов; составление 

рассказов; диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика. 
 

Экспериментирование, 

беседа, экскурсии; 

решение проблемных 

ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; 

реализация проектов; 

дидактическое 

упражнение; викторины и 

КВН. Встреча с 

интересными людьми 

 

Чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание 

чтения; слушание 

грамзаписи; разучивание, 

драматизация, просмотр 

театра; развлечение; 

 
 

Культурно-гигиенические 

навыки; совместные 

действия; дежурство; 

поручения; реализация 

проекта; наблюдения, 

знакомство с 

профессиями 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

реализация проектов; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты». 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 
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  бросового материала; 
фризов, коллажей); 

реализация проекта. 

Музыкальная; Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально- 

дидактические игры; игра 

на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, 

хороводные игры. 

Двигательная. Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования, сюжетные 

игры, игры с правилами, 

русские народные игры, 

малоподвижные игры; 

реализация проекта. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность (музыкальная, 

изобразительная, чтение 

художественной литературы в старшем 

дошкольном возрасте). Проходит через 

режимные моменты с интеграцией 

образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое 

развитие. 
Виды деятельности: 

Игровая; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактические, 

настольно-печатные игры, 

игровое упражнение, 

сюжетные, хороводные 

игры, игра-драматизация, 

пальчиковые игры, 

игровое упражнение. 

 
Коммуникативная; Беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

театрализация, беседы и 

встречи с интересными 

людьми, викторины и 

КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, 

стихов, потешек; 

составление рассказов из 
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Познавательно-исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 
Конструирование; 

личного опыта и по 
картине. 
 

Экскурсии (библиотека, 

музей), решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование (с 

красками), 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

просмотр презентаций и 

видео роликов; 

викторины и КВН; 

встреча с интересными 

людьми; мини-музей; 

создание альбомов, 

панно; полочка умных 

книг, рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов народного 

промысла 

 

Чтение, обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы о 

писателях, поэтах, 

просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

слушание грамзаписи; 

разучивание, 

драматизация, просмотр 

театра; развлечение. 

 

Подготовка рабочего 

места к НОД, дежурства, 

поручения 

 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проекта, 

«Полочка красоты», 

создание выставок 

детского творчества. 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала; 
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  фризов, коллажей); 
реализация проекта. 

Музыкальная; Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально- 

дидактические игры; игра 

на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, 

хороводные игры. 

 

Двигательная. 
 

Русские народные игры, 

потешек, песенок; 

ритмическая гимнастика, 

танцевальные этюды. 

Физическое развитие Непосредственно образовательная 

деятельность (физическая культура), в 

режимедня утренняя гимнастика, 

подвижные игры на прогулке, игры 
малой подвижности в группе, 

физминутки на занятиях, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 
Виды деятельности: 

Игровая; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, хороводные 

игры, русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые игры, 

музыкально-ритмические 

игры. 

 
Коммуникативная; Составление и 

отгадывание загадок, 

игры с правилами, 

заучивание потешек, 

считалок 

 
Познавательно-исследовательская; Реализация проектов, 

рассматривание 

иллюстраций 

  
Восприятие художественной 

литературы; 

 
Чтение, обсуждение, 

разучивание, беседы о 

писателях, поэтах, 

просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание 
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Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и 

помещении); 

 
 

Изобразительная; 

 

 

 

Конструирование; 

Музыкальная; 

 
 

Двигательная. 

драматизация, просмотр 
театра 

 
 

Совместные действия, 

поручения, реализация 

проекта, культурно- 

гигиенические навыки 

 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

ритмическая гимнастика, 

музыкальные игры 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.) 
Формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. Для дошкольника важными особенностями познавательной 
деятельности являются любопытство, переходящее в любознательность, постоянно 
стремление наблюдать и экспериментировать. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 
и экспериментирование, в том числе и по преобразованию предметов рукотворного мира 
и живой природы. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 

Приняв позицию заинтересованного, любознательного партнера, воспитатель 
может придерживаться примерно следующей последовательности этапов исследования: 
1. актуализация смыслового контекста, наводящего детей на постановку вопросов, 
проблем, касающихся определенной темы; 
2. обсуждение идей, предположений детей и взрослого по поводу возникших вопросов, 
проблем; 
3. опытная проверка или предметно-символическая фиксация связей и отношений между 
обсуждаемыми предметами, явлениями; 
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4. предложение детям предметного материала, обеспечивающего продолжение 
исследования в свободной деятельности. 

В работу с родителями детей старшего дошкольного возраста добавляется 
включение родителей в совместную с педагогом деятельность. 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 
 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня речевого развития 

Необходимость раннего недоразвития на данном возрастном этапе. Учитывая 
структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и 
расписание занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 
максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой - создавать 
оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня речевого 

развития 

 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 
выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 
общеобразовательными требованиями программы детского сада. 

 
Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

⚫ практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
⚫ формирование правильного произношения; 
⚫ подготовка к обучению грамоте; 

⚫ развитие навыка связной речи. 

Функционал воспитателя и логопеда четко определен и разграничен, что позволяет 

увидеть приведенная ниже таблица. 

 

Система преемственности в коррекционной деятельности учителя - логопеда и 

воспитателя: 

 

№   

п/п Учитель-логопед Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подража- 

тельности, преодоления речевого 

негативизма 

 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в 
группе. 

 

2.  

Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей 

возрастной группы. 

 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 
ребенка. 

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 

 

4.  
 

Обсуждение результатов обследования 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в 
целом. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия  
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 речи. речи. 

 

6. 
Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 
 

Расширение кругозора детей 

7.  

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих 

понятий. 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 
лексическим темам. 

 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, 

действиям. 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание). 

 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей. 

 

10.  

Развитие фонематического восприятия 

детей. 

Подготовка детей к последующему 

логопедическому   занятию: 

выполнение заданий по рекомендациям 
логопеда. 

 

11. Обучение детей процессам звукового 

и слогового  анализа и 
синтеза слов, анализа предложений. 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на 
логопедических занятиях.  

12.  
Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала 

разного вида. 
 

13.  
Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и 

упражнениях. 
 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного тематического планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель - логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Содержание работы воспитателя по коррекции речи воспитанников: 

Речевое развитие: 
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

⚫ расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 
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⚫ развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 
связной речи в различных ситуациях общения; 

⚫ автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 
занятий. 

 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В работу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 
наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 
грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 
слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 
произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 
научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 
самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 
речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 
ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 
ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 
исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 
Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 
повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 
детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 
коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 
анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 
психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 
к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 
результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать 
реальные и потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 
умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 
посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 
нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 
закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 
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для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи 
служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 
намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 
«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).В дидактических 
играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 
принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 
природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 
беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 
являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 
используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 
ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 
предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 
воспитателя осуществляется поэтапно: 
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 
обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных этапов 
различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, 
как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 
вопросам, повторение рассказов описаний, использование воспитателем дидактических 
игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 
вопрос (одним словом или полным 
логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), 
который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 
употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно 
шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие 
типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 
уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

 

Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим миром природы: 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 
расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 
хорошей базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за 
комнатными растениями закрепляется правильность и точность употребления слов 
природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 
поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и 
родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 
строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 
необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать 
синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 
ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 
наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 
изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 
обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 
детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 
умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 
рассуждения. 
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Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 
падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном числе (гриб - грибы). 

В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. 

При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?; Который?; Какой? При 
ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами 
разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 
убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире - уже, 
самое широкое - самое узкое и т. д. 

На занятиях детей необходимо знакомить с геометрическими терминами: круг, 
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб. Учить правильно 
произносить термины и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 
образуя соответствующие прилагательные (тарелка - овальная, блюдце - круглое и т.д.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 
пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 
близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. 

В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 
необходимо специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение 
людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам 
(Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди 
машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 
изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 
шкафа - стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются 
слова понятия: потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 
Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 
детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 
группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 
занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 
активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными. 

 
Речевое развитие в процессе физического развития 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 
координированными и специализированными движениями рук является необходимым 
звеном в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. Обращается 
специальное внимание на особенности психомоторного развития детей. Они должны 
учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую 
природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 
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возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 
заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 
как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 
системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 
движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

 
Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 
статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 
взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 
координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 
⚫ сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

⚫ разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

⚫ отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь - ребро 

(одной и двумя руками); 

⚫ поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 
⚫ перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

⚫ отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
⚫ тренировать захват мячей различного диаметра; 
⚫ вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь 

- ребро ладони и т. п.); 

⚫ воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро); пальцев (колечко - 

цепь - щепоть); 
⚫ захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

⚫ перекатывать ребристый карандаш большим и далее, попеременно остальными 

пальцами; 

⚫ выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 
⚫ обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 
ускоряя, и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 
четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 
нарушения пространственной ориентации. 

 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками - обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования 
у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 
моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 
быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 
Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 
задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 
не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 
зрительного контроля. 
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Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 
использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 
обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

 
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

При   формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 
работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 
соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 
одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - 
чистый, мокрый - сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 
ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 
необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 
самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 
после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. 
д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 
речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 
обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 
вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 
преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При 
уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 
складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель 
вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо 
- плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 
предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. При 
подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 
ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 
обозначаемых предлогами (в - а - под; а - и - до; перед - между - из-под и т. п.) и 
наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 
предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 
затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 
тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 
употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 
стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 
детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети 
изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 
непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 
материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 
назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 
различать предметы по форме, цвету, величине. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 
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реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

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. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 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 
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самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
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позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 
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он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

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

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

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

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

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в 

работе с семьей. 
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Направления взаимодействия с 

семьей 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по 

заявкам 

родителей 

2. Психо-корркеционная Совместная 

деятельность: 

педагоги- родители - 

дети 

1. Обучение элементарным 
методам и приемам 

коррекционной помощи 

детям в условиях семьи 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

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

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни Учреждения. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
детей. 

Работа, обеспечивающая   взаимодействие   семьи   и   дошкольной   организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационно - практическое пропаганда и популяризация опыта 

деятельности ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 

форум, группы в социальных сетях и др.); 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оказание 
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разъяснительная 

работа с родителями 

Оказание социально- 

правовой 

поддержки семьям 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие все 

специалисты и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1.Советы родителям. Проводятся 

администрацией ДОУ 

Задачи: 

-информирование и обсуждение с 

родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

 -решение организационных вопросов; 

рассматривание локальных актов, 

затрагивающих интересы родителей и детей; 

 -информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными 

службами 

1.2. Групповые родительские собрания. Задачи: 

Проводятся специалистами и воспитателями 

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

необходимости 

-обсуждение с родителями задач, содержания 

и форм работы; 

-сообщение о формах и содержании работы с 

детьми в семье; 

-решение текущих организационных 

вопросов 

1.3. «День открытых дверей». 

Проводится администрацией ДОУ в апреле- 

мае для родителей детей, поступающих в 

ДОО в следующем учебном году (при 

необходимости) 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и 

условиями его работы 

1.4. Тематические занятия (по запросу) 

Формы проведения: тематические доклады; 

плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др 

Задачи: 

-знакомство и обучение родителей формам 

оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; 

-ознакомление с задачами и формами 

подготовки детей к школе 

1.5. Проведение детских праздников и Задачи: 

досугов, туров «выходного дня».Подготовкой -поддержание благоприятного 

и проведением праздников занимаются психологического микроклимата в группах и 

специалисты ДОО с привлечением родителей распространение его на семью; 

 -укрепление детско-родительских 

 отношений; 
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 -организация детского и семейного отдыха, 

знакомство с историей и культурой города 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам администрации, 

педагога-психолога, учителей-логопедов 

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 

ДОУ 

2.2. Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

-оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

-оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий 

2.4. Индивидуальное консультирование 

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. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические 

выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

-информирование родителей об организации 

коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 

-информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. 

Проводятся согласно Годовому плану 

воспитательно-образовательной работы ДОУ 

Задачи: 

-ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

-привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка 
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3.3. Открытые занятия специалистов и 

воспитателей. 

Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся по мере 

необходимости 

Задачи: 

-создание условий для объективной оценки 

родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

-наглядное обучение родителей методам и 

формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условия 

4. Инновационные (новые внедряемые в Учреждении) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты 

различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов 

Задачи: 

- активная совместная экспериментально- 

исследовательская деятельность родителей и 

детей 

4.2. Опосредованное интернет-общение. 

Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: 

-позволяет родителям быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает 

детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим 

вопросам 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребѐнка. - 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребѐнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребѐнка. 

- Ориентировать родителей на совместные с ребѐнком чтение литературы, посвящѐнной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. - - Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребѐнка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребѐнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование двигательной активности ребѐнка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми и др. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. Например, консультации, папки- 

передвижки, статьи на сайте детского сада на тему: «Как научить не бояться врача», 

«Такие полезные овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребѐнка», «Необходимость 
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соблюдения режима дня», "Случайны ли несчастные случаи с ребенком в быту? "Бережем 

нервную систему", информация на тему: «Ни дня без утренней гимнастики», «На 

физкультуру в спортивной форме», «Подвижные игры на прогулке», «Какой спорт 

безопасен для дошкольников» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека. 

-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоѐма, и способами поведения в них. 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, впесочнице и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для детей местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; не оставлять детей одних дома, где открыты окна и балконы и т.д.). 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек, бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребѐнка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчѐркивать ценность каждого 

ребѐнка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов 

и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. -Ориентировать родителей на совместное с ребѐнком чтение литературы, 

посвящѐнной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада. Например, информация на тему: «Безопасность детской 

игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», «О 

роли бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», 

«Какие игрушки покупать детям», «Давайте поиграем вместе», консультации или беседы с 

родителями на тему: «Как научить ребѐнка одеваться», «О воспитании самостоятельности 

у детей», «Дни добрых дел» для благоустройства группы, ремонта игрушек и т.п., 

привлечение родителей к субботникам, к участию в конкурсах поделок и т.д. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребѐнка в 

семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребѐнком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественны, документальных видеофильмов. 
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- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений. - 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома. Проводить совместных с семьѐй 

конкурсы, игры-викторины. Например, консультации или беседы с родителями на тему: 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с 

ребѐнком» и т. п. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

- Изучать особенности общения взрослых и детей в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребѐнка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребѐнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребѐнком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребѐнка, словесного творчества. 

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребѐнка. Показывать 

методы и приѐмы ознакомления ребѐнка с художественной литературой. 

-Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребѐнка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисовании. 

-Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины и т.д. 

Например, консультации или беседы с родителями на тему: «Особенности развития речи 

детей», «Зачем ребѐнку показывать кукольный театр?»,мастер-классы, творческие 

мастерские. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

-На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. 

-Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье детей. 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми детского сада, способствующим возникновения 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 

Например, консультации или беседы с родителями на тему: «Спой, мама, песенку», 

«Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», информация о музеях 

города, творческие мастерские, побуждать к участию в конкурсах и т.д. 

Планируемый результат 

- разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка. 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания. 

- повышение уровня родительской компетентности. 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений 

В рамках данного раздела разработан план работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников средней группы на 2022-2023 учебный год и 

представлен в Приложении №4. 
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2.7. Содержательный раздел рабочей программы, формируемый участниками 

образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные Программы, технологии целью которых является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Эта часть Программы ориентирована на контингент воспитанников, на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившимся традициям в ДОУ. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Цель и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учѐтом: 

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

- сложившихся традиций дошкольной организации; 

- образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей, и направленных на полноценное личностное формирование и становление, 

готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности. 

Цель и задачи 

1. Региональные особенности (национальные, социокультурные, климатические и другие 

условия реализации Программы) 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать 

чувство гордости за свой город, любовь к великим горожанам используя технологию 

проекта с использованием музейной педагогики. 

Задачи: 

- Познакомить детей с особенностями Таганрога, известными достопримечательностями, 

с людьми, прославившими город. 

- Приобщать детей к культурным ценностям изобразительного и народно-прикладному 

искусства музеев города Таганрога. 
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- Использовать музейную педагогику для формирования у ребенка качественных знаний 

об окружающей действительности, стимулирования его творческой речевой активности. 

- Формировать навыки речевого общения взрослого и ребенка в музейной среде, развивать 

связную речь, вести словарную работу 

- Дать начальные представления о городе –воинской  славы, воспитывать уважение к 

подвигу таганрожцев. 

- Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности, 

патриотизма и гордости за то, что они – жители г. Таганрога. 

Принципы: научности, комплексности, адекватности возрастным особенностям, 

событийности. 

Парциальные программы, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива: 

 

Перечень программ, технологий, проектов обеспечивающих реализацию 

вариативной части 
 

Направления Парциальные программы 

Социально- 

коммуникативное 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8». авт.Тимофеевой Л.Л. 

Цель: Организация процесса формирования культуры безопасности на 

основе поддержки естественных процессов развития дошкольников 

делится. 

Выбор методов и форм педагогической поддержки естественного хода 

развития в процесса формирования культуры безопасности определяется 

задачами и структурой данного направления социализации дошкольников: 

воспитание мотивации к безопасности, формирование системы знаний в 

сфере безопасности; компетенций безопасного поведения; физической 

готовности к преодолении опасных ситуаций; готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности; психологической готовности к 

безопасному поведению. 

Социально- 

коммуникативное 

Региональная программа «Приключения Светофора» 

Цель: повышение активности педагогического коллектива и родителей в 

процессе обучения дошкольников безопасному поведению на дороге, 

предусматривает глубокое изучение детьми и родителями правил 

дорожного движения в четыре этапа. Программа строится на основе 

заочного путешествия в страну правил дорожного движения. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
в части Программы формируемой участниками образовательных отношений 

 
Строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно- 

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора 

развития территории. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, еѐ традициям, к 

людям, делавшим историю нашего города. Содержание регионального компонента 

образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно- 

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях современного мира. Для реализации педагогических условий вариативного 

компонента в ДОУ используется метод проектов (долгосрочные и краткосрочные). Опыт 

показывает, что ДОУ испытывают потребность в таких проектах, основанных на лучших 

традициях отечественной педагогики, прежде всего, в рамках привычных для маленького 

ребенка видов деятельности (игра, рисование, конструирование, художественная 

деятельность, драматизация, встречи с интересными людьми, посещение музеев и т.д.) 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 
дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

– формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования 
посредством использования технологии музейной педагогики (учебно- 
методическое пособие А.Н. Морозова, О.В. Мельников «Музейная педагогика», 
учебное пособие «Мини-музей в детском саду как новая форма работы с детьми и 
родителями», автор Н. А. Рыжова); 

– подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования; 

– создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

– организация эффективного взаимодействия ДОУ, семьи и социокультурных 

учреждений города; 

- внедрение технологии музейной педагогики как элемента культурных практик в 

коррекционно-образовательный процесс (разработан и реализуется проект по теме: 

«Воспитание юного таганрожца средствами музейной педагогики» в соответствии с 

тематическим планом групп). 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 
положения: 

– определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, 

– выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 
образования в области, 

– использование культурологического принципа в образовательном процессе 
дошкольных учреждений. 

Музейной педагогики реализуется в двух направлениях: 
-  сотрудничество детского сада с музеями города (краеведческими, 

художественными и т. д.); 
- создание и использование мини-музеев в дошкольном учреждении. 

Музейная педагогика обеспечивать наглядность образовательного процесса, способствует 

взаимодействию ДОУ с семьей и социумом. 

Перечень проектов, обеспечивающих реализацию вариативной части 
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Направления Парциальные программы 

Познавательное 

развитие 

Проект по теме: «Воспитание юного таганрожца средствами музейной 

педагогики» 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Обогащение опыта, склонности к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных 

образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7.Общая ручная умелость. 

8. Большая динамика использования в речи, в продуктивной (рисовании, лепке, 

конструировании), игровой и музыкальной деятельности полученные знания о 

культурных ценностях нашего города. 

9. Накоплен опыт планирования действий и готовности к самоконтролю 

безопасности жизнедеятельности. 

В рамках музейной педагогики, мы решили создать мини-музей в группе. В силу 

своей природы музеи способны играть большую роль в нравственно-патриотическом, 

эстетическом, экологическом воспитании детей. Мини-музей в группе будет 

способствовать полноценному развитию интегративных качеств воспитанников, так как 

при организации образовательной работы в музее необходима организация разных видов 

детской деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач разных 

образовательных областей. Приумножая экспонаты, рассматривая экспозиции, дети 

усваивают опыт социальных взаимоотношений, учатся считаться с интересами других 

людей, приобретают умение выражать личное отношение к событиям и фактам, учатся 

эмоционально оценивать собственную деятельность и деятельность окружающих, 

развивают речь, как связующую нить в общении со сверстниками, взрослыми, с 

предметным миром. Музей позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания. В музее 

информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление, 

становится эффективным средством познания социального опыта. Каждый музей с 

различной степенью эффективности осуществляет просветительную и образовательную 

функцию. Детям нужен свой музей, в котором экспонаты будут доступны, где можно 

будет потрогать экспонаты, где им будет предоставлена возможность «погрузиться» в 

неведомый мир. На всех занятиях с использованием мини-музеев дети дошкольного 

возраста - не просто посетители, они вовлекаются в соответствующий вид деятельности. 

В рамках реализации годовой задачи на 2022-2023 учебный год – формирование 

единого психолого-педагогического пространства «семья-ребенок-педагог» через 

вовлечение родителей в совместные формы работы в аспекте ФГОС ДО разработан 

проект работы мини – музея на тему «Животный мир Донского края» (Приложение №5) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации жизни детей в группе 

 
Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объѐмом образовательной 

нагрузки для группы детей пятого года жизни в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 
 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки 

  I половина дня II половина дня 

4 -5 лет 15 мин 30 минут - 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 
динамическая пауза 

 

 

 

 
Режим пребывания детей в дошкольном учреждении 

Время Режимные моменты 

6.00-8.10 Утренний прием детей Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 
деятельность. Совместная деятельность в режимных моментах 

8.10- 8.18 Утренняя гимнастика 

8.18- 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30- 8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00- 10.05 Непосредственная образовательная деятельность. Занятия со специалистами 
(фронтальные) 

10.05 -10.15 Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 

10.15-12.05 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
Индивидуальные, подгрупповые занятия со специалистами 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки 

12.20-12.55 Подготовка к обеду. Обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.35 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 
образовательных областей, самостоятельная деятельность 

16.35-18.00 Подготовка к   прогулке.   Прогулка.   Игровая   деятельность.   Индивидуальная 
работа. Уход домой 

 
Расписание непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка» на 2022-2023 учебный год в средней группе 

«Светлячок» 
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День недели Первая половина дня 

Понедельник 9.00-9.15/ Логопедическое (фронтальное) 

9.25-9.40 /Художественно-эстетическое (музыка) 

Вторник 9.00-9.15 /Физическое развитие 

9.25-9.40/9.50-10.05/ Художественно-эстетическое 

(рисование)/логопедическое подгрупповое 

Среда 9.00-9.15/9.25-9.40/ ФЭМП /логопедическое подгрупповое 

9.50-10.05 Художественно-эстетическое 

(лепка/аппликация) 

12.00-12.15/ Физическое развитие (во время прогулки на 

воздухе) 

Четверг 9.00-9.15/ Художественно-эстетическое (музыкальное) 

9.25- 9.40 Речевое развитие 

Пятница 9.00-9.15/9.25-9.40/ Художественно-эстетическое (КМД)/ 

логопедическое подгрупповое 

9.50-10.05/ Физическое развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность ,чтение 

художественной литературы, 

социализация, ОБЖ, труд, 

ознакомление с окружающим 

миром 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Индивидуальные занятия со специалистами ДОУ проводятся в ходе режимных моментов 

 

 

Режим двигательной активности детей 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

  3-4 года 4-5 лет 

Физкультурные занятия В помещении   

  2 раза в неделю 
15 минут 

2 раза в неделю 
15 минут 

 На улице 1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 
15 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

(по желанию 
детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

 Подвижные и 

спортивные игры и 
упражнения на 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером 15- 
20 

Ежедневно 

2 раза 
(утром и вечером 
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 прогулке  15-20 

 Физкультминутки 

с элементами 

логоритмики ( в 

середине 

статического 

занятия 

3- 5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания занятия 

3- 5 

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 1 раз 
в месяц 20 

 Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 40 

минут 
 День здоровья 1 раз в год 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

 Самостоятельные 

подвижные игры и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 
 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение дня 
 

№ 

п/п 

Направление 

физкультурно- 

оздоровительной 

Содержание работы Примерные формы 

организации мероприятий 

1 Создание 

условий 

двигательной 

активности 

- совместная деятельность взрослого и 

ребенка по подгруппам; 

-оснащение спортинвентарем; 

- индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна 

Утренняя гимнастика: 

- традиционная форма 

(комплекс упражнений); 

- гимнастика под музыку 

2 Система 

двигательной 

активности 

- утренняя гимнастика; 

- прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

- двигательная активность на прогулке; 

- физкультурные занятия на воздухе; 

- подвижные игры; 

 

Утренняя гимнастика: 

- традиционная форма 

(комплекс упражнений); 

- гимнастика под музыку; 

- подвижная игра. 

НОД по физической 

культуре (3 раза в неделю) 

- учебное; 
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  - физкультурные досуги, забавы, игры; - сюжетное; 

- игры, хороводы, игровые упражнения - игровое; 

 - тренирующее; 

 - оздоровительное 

(дополнительное при 

необходимости; по 

развитию двигательной 

активности (творчества). 

 Мероприятия по 

расслаблению в 

повседневной жизни: 

 - минута тишины: время 

шуток, забав, юмора; 

 - музыкальная пауза; 

 - музыкотерапия; 

 - релаксационная пауза. 

3 Система 

закаливания (в 

повседневной 

жизни) 

- утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика (разные формы); 

Утренняя гимнастика (см. 

выше). 

Прогулка: 

  - облегченная форма одежды; -элементы подвижных игр; 

  - ходьба по массажным дорожкам после 

сна; 

- сон с доступом воздуха; 

- походы, экскурсии; 

- игровое 

экспериментирование; 

  - контрастные воздушные ванны 

(перебежки); 

- созидательная 

деятельность; 

- 

индивидуальны

е беседы о 

самочувствии, 

здоровье. 

 

 
  - солнечные ванны (в летнее время);  

  обширное умывание; 

- полоскание полости рта после приема 

пищи. 

 

4 Специальные 

оздоровительные 

мероприятия 

С- витаминизация третьего блюда Проводиться с согласия 

родителей 
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Примерная образовательная деятельность взрослого с ребенком во второй половине 

дня 

 

Дни недели Виды образовательной деятельности 

Понедельник Театрализованная деятельность Чтение художественной 
литературы 

Вторник Социально-эмоциональное развитие Чтение художественной 
литературы 

Среда Труд (самообслуживание, хозяйственно - 
бытовой, труд в природе, ручной труд) 

Чтение художественной 

литературы 

Четверг Игра (сюжетно-ролевая, подвижная, 
театрализованная, дидактическая) 

Чтение художественной 
литературы 

Пятница Познавательное развитие (познавательно- 
исследовательская деятельность); мини 

экскурсии по территории детского сада (что 
изменилось) 

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно Самостоятельная деятельность по желанию детей (создание условий) 

Ежедневно Индивидуальная работа с детьми по рекомендациям специалистов. 

 
Вечера развлечений, досуги: 

музыкальные-2раза в месяц 

физкультурные-1раз в месяц 

Виды деятельности в течение дня 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы во время проведения режимных 
моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 
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Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в развивающих 
цетрах (уголках) 

ежедневно 

 

В рамка данного раздела разработан Календарь традиционных событий, 

мероприятий и праздников на 2022-2023 учебный год и представлен в Приложении 

№6 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Коррекционно-развивающая среда играет очень большую роль в речевом 

развитии воспитанников. Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка 

создано единство развивающей предметно - пространственной среды и содержательного 

общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов 

деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Развивающая предметно - пространственная среда группы обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности уединения. Развивающая предметно - пространственная среда 

группы полностью обеспечивает реализацию программы: - созданы необходимые 

условия для коррекционной работы, образования детей с ОНР; -учитываются 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; - учитываются возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда группы содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: - игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); - 

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. Образовательное пространство представляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. Трансформированность пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: - возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; - наличие в уголках группы полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 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 предполагает: - наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
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игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды: - доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; - свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; - исправность и сохранность материалов и оборудования. Предметно- 

развивающая среда учитывает поролевую специфику развития ребенка, насыщена 

специфическим материалом для девочек и мальчиков и создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Это позволяет создать комфортные условия для 

занятий и эмоционального благополучия, обеспечивающие безопасность воспитанников. 

Предметная среда проектируется в соответствии с программой. При отборе предметного 

содержания развивающей среды опираемся на «зону ближайшего развития», т.е. на 

завтрашние возможности воспитанников. Предметно-пространственная развивающая 

среда насыщается содержанием, рассчитанным на разные уровни речевого развития 

ребенка. 

В группе представлены центры направленные на поддержание интереса ребенка к 

активной деятельности, на пройденный программный материал; на индивидуальные 

возможности детей; обеспечение зоны ближайшего развития. 

 

Центр театрализованной деятельности 

1. Настольная театральная ширма 

2. Магнитная доска 

3. Сказки на магнитах 

4. Фигурки на карандашах 

5. Фигурки для пальчикового театра (животные) 

6. Макеты деревьев 

7. Шапочки – маски 

8. Пальчиковый театр «Репка»; «Зимовье зверей»; «Петушок и бобовое зернышко» и 

др. 

9. Настольный театр «Колобок»; «Три поросенка»; «Репка»; «Волк и семеро козлят» 

10. Костюмы героев сказок и животных 

 
Центр речевого развития 

1. Набор карточек с изображением предмета и названием 

2. Наборы с буквами 

3. Доска магнитная с комплектом цифр 

4. Настольно-печатные игры 

5. Книга с логопедическими заданиями 

6. Наборы пазлов 

7. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия – задания в 

настольных играх и журналах 

8. Пособие для развития дыхания – султанчики 

9. Наборы сюжетных картинок 

10. Зеркала 

Книжный уголок 

1. Полка с книгами по возрасту детей и различных сюжетов 

2. Библиотека с формулярами и книжками – малышками 

3. Портреты писателей и поэтов 

4. Детские журналы 

 
Центр занимательной математики 

1. Счетные палочки 

2. Объемные тела 

3. Набор геометрических фигур разного цвета и размера 
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4. Плоскостной геометрический конструктор 

5. Деревянный набор составления геометрических фигур из частей 

6. Числовое лото 

7. Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в 

журналах, настольно- печатных играх 

8. Игра «Кубик - Рубик» 

9. Три вида мозаик 

10. Набор карточек с количеством предметов и соответствующих цифр до 10 с 

пазловым соединением. 

Центр сюжетной игры 

1. Модуль-основа для игры – кухня 

2. Модуль-основа для игры – магазин 

3. Модуль-основа для игры – поликлиника 

4. Модуль-основа для игры – парикмахерская 

5. Кроватка – люлька для куклы младенца 

6. Посудка детская столовая, кухонная, чайная, доска разделочная с ножом 
7. Набор овощей и фруктов разъемный 

8. Набор фруктов резиновый 

9. Набор - железная дорога 

10. Набор "Парковка" (многоуровневая) 

11. Ящик с инструментами «Мастерская» 

12. Набор военной техники (мелкий) 

13. Набор кукольных постельных принадлежностей 

14. Набор мебели «Барби» с куклами и одеждой 

15. Набор продуктов для магазина 

16. Набор медицинских принадлежностей 

17. Набор солдатиков 

18. Руль игровой 

19. Чековая касса игровая 

20. Элементы костюмов для уголка ряжения 

Центр спорта 

1. Кольцеброс с кольцами и шарами 

2. Кегли 

3. Мячи мелкие резиновые 

4. Деревянные круглые палочки для выполнения ОРУ 

5. Ленточки цветные -80см 

6. Ленточки длинные на палочках 

7. Флажки 

8. Веревка длинная 

9. Картотека подвижных игр 

10. Картотека физминуток 

11. Скакалки 

Центр музыкального развития 

1. Музыкальные игрушки – гитара, металлофон (2), бубен (2), барабан 

2. Народные музыкальные игрушки (музыкальная трещотка) 

3. Шумовой музыкальные инструменты (шумелки самодельные) 

4. Маракасы 

5. Портреты композиторов 

6. Дидактическая игра «Виды инструментов» 

Центр изобразительного искусства 

1. Набор репродукций картин русских художников 

2. Карандаши 



 

58  

3. Краски 

Палитра 

4. Пастель 

5. Восковые мелки 

6. Угольные карандаши 

7. Бумага белая 

8. Банки для воды 

9. Кисти 

10. Пластилин 

11. Схемы рисования животных, деревьев, автомобилей, самолетов. 

12. Набор трафаретов и обводок 

13. Доски для лепки 

Центр познания 

1. Схемы построек 

2. Настольный конструктор деревянный 

3. Конструктор металлический 

4. Конструктор пластмассовый 

5. Конструктор «Лего» (мелкий) 

6. Конструктор «Лего» (средний) 

7. Конструктор пластмассовый «Дом бревенчатый» 

8. Конструктор деревянный напольный 

9. Конструктор пластмассовый «Ферма» 

10. Подиум на колесиках напольный 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы (обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания) 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы соответствует 
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно- гигиеническим 
правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для разработки обязательной части программы: Нищева Н. В. Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2017. 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития 
детей) 

Список методической литературы 

1. социально-коммуникативное 

развитие 

1. Нищева Н.В. Картека подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

2. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры 

на прогулке. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет. Парциальная 
программа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. познавательное развитие 1.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 
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  дошкольников с ОНР (С 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет) - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, 

овощи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
4. .Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. 

Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах / Сост. Н.В.Нищева - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Вып. 1 

6. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах группах / Сост. Н.В.Нищева - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Вып. 2. 

7. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах группах 
/ Сост. Н.В.Нищева - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры группах / Сост. Н.В.Нищева - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Учебное пособие «Мини-музей в детском саду как 

новая форма работы с детьми и родителями», автор 

Н. А. Рыжова 

3. речевое развитие 1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации 

звуков. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

4. художественно- 

эстетическое развитие 

1. Литвинова О. Э. Рисование, лепка, аппликация с 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2021. 

2. Литвинова О.Э. конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 
деятельности с детьми 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

5. физическое развитие 1. Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная 

программа. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Кириллова Ю.А. Комплекс упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 


