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ВВЕДЕНИЕ 



 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию 

грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному 

компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли 

грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы 

грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с 

законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в 

словосочетания и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс детского сада обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для ребѐнка средней 

группы с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 



развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребѐнка 

(коррекционную программу). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию ребѐнка с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольной 

образовательной группы комбинированной направленности; 

-обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности ребѐнка, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

для ребѐнка с тяжѐлыми нарушениями речи в условиях дошкольной 

образовательной группы комбинированной направленности. 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа и представляющий материально-техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности 

финансово-экономического обеспечения ребѐнка дошкольного возраста с 



тяжѐлыми нарушениями речи, дано определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги по дошкольному образованию данной 

категории детей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития ребѐнка, а также качества еѐ реализации. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее –ребѐнок с ОВЗ), 

воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь ребѐнку с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникли в процессе развития ребѐнка, приводят 

к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем, 

какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. 

Сложность структурно-функциональной организации речевой 

функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности 

в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет 

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития. 
(1

 Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка 

заполнения и представления формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 85-К "Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения"».) 

 

 

 



 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

его способностей, формирование и развитие личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития ребѐнка с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического ребѐнка с ТНР, в том числе 

его эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности ребѐнка с ТНР, развитие его 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям ребѐнка с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья ребѐнка с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной образовательной 

программы использовалась комплексная образовательная программа «Мир 

открытий», соответствующая Стандарту (см. п. «Перечень литературных 

источников») и парциальные образовательные программы (см. п. «Перечень 

литературных источников»), а также методические и научно-практические 

материалы. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 



- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование ребѐнка, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьѐй ребѐнка, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению его 

особых образовательных потребностей, оказанию психолого-педагогической 

и медицинской поддержки в случае необходимости ; 

 индивидуализация дошкольного образования ребѐнка с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие ребѐнка посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитиеребѐнка с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. Содержание 



образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. За детским садом остаѐтся право выбора 

способов достижения целей, выбора образовательных программ, 

учитывающих психофизические особенности ребѐнка, запросы родителей 

(законных представителей). 

 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу учебного 

года. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 
К концу учебного года ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 



 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

 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; 

 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; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 



 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе для ребѐнка с ТНР, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

детским садом условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения ребѐнком с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребѐнка с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями ребѐнка с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки ребѐнка с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 



Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

ребѐнка, динамики его образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карта развития ребенка с ТНР; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

детского сада и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

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

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для ребѐнка с ТНР на уровне 

дошкольной образовательной организации обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с ребѐнком с ТНР по Программе; 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ д/с № …. система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 



- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования ребѐнка с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого детского сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные 

представители) и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского 

сада материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также родители ребѐнка с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов дошкольного учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования ребѐнка с ТНР: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС дошкольного образования; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогов; 

- включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 



- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанника с ТНР, специфики его 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с ребѐнком с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития ребѐнка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребѐнка с ТНР, специфики его 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и реализуемых педагогами, с учетом состава группы, 

особенностей и интересов ребѐнка, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности служат такие формы как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей и ребѐнка с ТНР, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение ребѐнка 

и взрослых и детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 



организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых ребѐнком видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у ребѐнка 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

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

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают ребѐнка задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития ребѐнка и задачи развития для данного возрастного 

периода, а также особенности его речевого развития. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в 

доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребѐнком 

среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, 

как и на первой ступени обучения, по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное 

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



Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности ребѐнка с ТНР, дальнейшее 

приобщение его к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения 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 ребѐнком с ТНР на протяжении его 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, его 

речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с ребѐнком 

(учителя-логопеда, педагог-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования ребѐнком 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 «логопедизации» реализуется в подборе доступного ребѐнку 

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 ребѐнка 

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 ребѐнка потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

ребѐнком 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 индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 

среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с ребѐнком с ТНР строится с учетом его 

интересов 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. 



В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлекаются родители ребѐнка, а также все остальные 

специалисты, работающие с ребѐнком с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание общение с ребѐнком по направлениям и образовательным 

областям представлены в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и 

других. 

 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с ребѐнком являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей ребѐнка; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с ребѐнком 

среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности ребѐнка с ТНР, 

обогащение его сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности ребѐнок узнаѐт о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учится анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у ребѐнка словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции). 

Развитие у ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка, 

знакомить его с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Ребѐнок знакомится с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым содержания литературных произведений по ролям. 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и 

расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять 

представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и 

объяснять происходящие в природе сезонные и суточные изменения. 

 Формировать первые представления о целостности природы и о связи 

человека с природой (человек не может прожить без природы, которая 

является его «домом» и «домом» животных и растений); о самых простых 

природных взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие 

- в озерах, третьи - на лугу). 

 Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

в природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются 

растения; птицы улетают на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы 

сохранить животных, растения, нужно беречь их «дома» -местообитания); 

между состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям 

нужна вода, свет, почва и т.п., животным - вода, пища, при этом пища бывает 

разной, а вода нужна всем). 

 Обогащать представления ребѐнка о предметах посуды, мебели, одежды и др. 

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, 

улица, парк, поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди 

перемещаются по земле, воде, воздуху); знакомить с разнообразием зданий, 

особенностями жизни людей в городе и деревне, некоторыми 

достопримечательностями родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Развивать интерес ребѐнка к природным и рукотворным объектам, 

поддерживать исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую 

инициативу, самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего 

мира. 

 Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 



 Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

 Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении. 

 Содействовать проявлению и развитию личности ребенка в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

 Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия 

предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; выделять 

части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки 

сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. 

 Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше). 

Количество и счет 

 Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости 

от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при 

пересчете согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

 Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность. 

 Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по 

названному числу. 

 Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между 

ними. 

Геометрические формы 

 Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке 

предметы данной формы. Пространственно-временные представления 

 Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения 

(впереди - сзади - между, справа - слева, вверху - внизу, раньше - позже и 

т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, 

определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к 

себе. 

 Формировать первичные представления о плане-карте, учить 

ориентироваться по элементарному плану. 

 Уточнять представления ребѐнка о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

Конструирование 



 Обогащать представления ребѐнка об архитектуре (городской и сельской, 

реальной и сказочной), знакомить со строительством как искусством 

создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 

 Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных 

предметов мебели. 

 Учить различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, 

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с 

учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение в пространстве). 

 Формировать обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать - выделять части конструкции, их пространственное 

расположение и детали. 

 Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того 

же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в 

высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Педагог знакомит ребѐнка с наиболее интересными 

достопримечательностями и природой их малой родины. Ребѐнок узнаѐт, чем 

славится его родной город или село, знакомится с флагом России, учится его 

находить и узнавать. Воспитатель знакомит ребѐнка с тем, что такое будни и 

праздники, какие праздники отмечаются в разное время года, как к ним 

нужно готовиться, что делают во время праздника. Педагог рассказывает о 

том, в какой природной зоне живѐт ребѐнок, какие здесь растут растения, 

какие обитают животные. 

Воспитатель знакомит ребѐнка с помещениями и участком детского сада (где 

находится музыкальный и физкультурный зал, веранда, горка, экологическая 

тропинка и т.п.). Совместно с родителями организует знакомство с 

прилегающей к детскому саду территорией. Дошкольник узнаѐт, какие 

учреждения (школа, поликлиника, почта и др.), магазины (обувной, 

книжный, игрушек и пр.) находятся неподалеку, какой транспорт можно 

увидеть на улице, за какими животными можно наблюдать в парке, и т.п. 

Педагог знакомит ребѐнка со спецификой зданий в городе и сельской 

местности (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, огородом, будкой для 

собаки и т.п.). Рассказывает о строительстве и устройстве разных жилищ 

(дома из дерева, глины, травы, камня, снега и т.п.), объясняет различие 

особенностей природы в городе и сельской местности. 

Ребѐнок узнаѐт о разнообразии игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, 

мебели, а также материалов, из которых они сделаны. Он учится понимать, 

что сходные по назначению предметы могут быть немного разной формы и 

сделаны из разных материалов (например, можно копать землю, снег или 



песок деревянной, металлической или пластмассовой лопаткой или совком; 

кататься можно с горки на санках или на ледянке). Педагог знакомит детей с 

тем, как попадают в магазин те или иные продукты (например, мука, чай, 

бананы). 

В процессе исследовательской деятельности (наблюдение, 

экспериментирование) воспитатель продолжает знакомить ребѐнка с 

объектами живой и неживой природы (вода, воздух, песок, глина, камни, 

земля (почва), растения, грибы, животные). По результатам исследований в 

процессе бесед формирует у него первые представления о взаимосвязях в 

природе на простейших примерах из ближайшего окружения (цветам на 

клумбе нужны вода, свет, тепло, плодородная земля, к ним прилетают разные 

насекомые, в почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; липу 

поливает дождик, ее листья едят гусеницы, к ее цветкам прилетают пчелы). В 

процессе бесед, игр, трудовой деятельности формирует представления о 

комнатных (декоративных) и дикорастущих растениях; о домашних и диких 

животных: домашние живут с человеком, который за ними ухаживает 

(кормит, поит); дикие животные живут не с человеком, а в природных 

условиях (волк, заяц, еж, лиса, медведь - в лесу; бобры, дикие утки - в озере и 

т.п.). 

Воспитатель учит ребѐнка замечать происходящие в природе суточные 

изменения (утром цветки раскрываются, а вечером и в дождь закрываются). 

Ведет с детьми календарь природы (погоды), обсуждает с ним сезонные 

изменения в природе и жизни людей: осенью наступает похолодание, часто 

идут дожди, дуют ветры, опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; 

некоторые птицы улетают, некоторые звери делают запасы или готовятся к 

зимней спячке, меняют окраску; люди собирают овощи и фрукты; зимой 

бывают морозы, идет снег, водоемы покрываются льдом, большинство 

деревьев и кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто 

прилетают к жилищу человека; весной солнце дает больше тепла, тает снег, 

вырастает трава, на деревьях появляются листья, распускаются цветы, 

появляются бабочки, жуки; птицы поют, делают гнезда; люди сажают разные 

растения (овощи на огороде, цветы на клумбе); летом - много солнца, тепло, 

цветут и дают плоды разные растения, созревают ягоды, фрукты, много 

насекомых (бабочек, жуков, стрекоз) и птиц. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Воспитатель организует с детьми исследования природных объектов с 

помощью всех органов чувств (на прогулке дети трогают, нюхают, гладят, 

рассматривают кору деревьев, в уголке природы находят растения с 

гладкими и шершавыми листьями и т.п.). Учит измерять одни предметы при 

помощи других: дерево можно обнять одной или двумя руками, вдвоем, 

втроем и т.п.; песочница длиной пять шагов или восемь лопаток; на скамейку 

можно посадить пять кукол или поставить три машинки и т.п. 

Воспитатель организует в группе и на территории детского сада простые 

эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, камнями, плодами, 

семенами и др. Знакомит детей со свойствами разных объектов и предлагает 



для исследования предметы и материалы (ткань, дерево, бумага, глина, 

резина, камень, стекло и др.). Дети узнают о том, что происходит с вещами 

при намокании и высыхании, нагревании и охлаждении, погружении в воду и 

т.п. Вместе с детьми составляет и исследует мини-коллекции разных 

предметов, учит сравнивать предметы между собой, замечать их сходства и 

отличия по одному, двум или нескольким признакам одновременно, 

классифицировать на основании нескольких свойств и признаков (из каких 

материалов сделаны, для чего используются и т.д.). 

Воспитатель учит детей узнавать и практически обобщать свойства 

предметов и материалов, описывать их одновременно несколькими словами 

(мягкий, твердый, жидкий, гладкий, шершавый, тяжелый, легкий, тонет, 

плавает, летает, тает и т.п.). Дает детям возможность самостоятельно 

убедиться в том, что разные предметы имеют разный вес, объем, больший 

предмет не всегда оказывает более тяжелым и т.д. 

Формирование элементарных математических представлений 

По мере освоения различных способов действий расширяются возможности 

математического развития ребѐнка в игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности (наблюдении, экспериментировании и др.), 

конструировании, изобразительной деятельности и др. 

Сравнение предметов и групп предметов. Постепенно закрепляется опыт 

сравнения предметов по форме, цвету, размеру, назначению и т.д., опыт 

образования групп предметов с помощью перечисления и выделения общих 

свойств. Совершенствуется умение ребѐнка устанавливать и продолжать 

закономерность, выражать наблюдаемую закономерность в речи. 

Ребѐнок получает представление о ритме, узнаѐт, что закономерно 

(ритмично) повторяются различные явления природы, узоры и предметы, 

созданные человеком, числовые ряды. Представления о ритме расширяются 

и обогащаются в рамках музыкальных занятий, изобразительной 

деятельности, занятий физической культуры, рассматривания в книгах 

иллюстраций о природных явлениях и т.д. 

Количество и счет. Ребѐнок постепенно осваивает счет до 8 (и в больших 

пределах в зависимости от успехов детей группы). Считая предметы, ребѐнок 

учится называть числительные по порядку, указывая на предметы. Вначале 

предметы располагаются в ряд, а затем форма расположения меняется (по 

кругу, квадрату, трапеции, кучкой). Обращается внимание на грамотное 

произнесение числительных, их согласование с существительным в роде и 

падеже. 

Как и раньше, знакомство с каждым последующим числом идет на основе 

исследования проблемной ситуации, в которой ребѐнок сравнивает две 

группы предметов, выражающих два последовательных числа. Уточняется 

понимание ребѐнком значения слова «пара» как два предмета, объединенные 

общим признаком. 

В средней группе уточняются представления ребѐнка о числовом ряде (ряде 

натуральных чисел). Ребѐнок получает первичные представления о 

некоторых свойствах натурального ряда: ряд начинается с единицы; за 



каждым натуральным числом непосредственно идет только одно натуральное 

число; каждое последующее натуральное число на 1 больше предыдущего, а 

каждое предыдущее - на 1 меньше последующего. Естественно, что на 

данном этапе от детей не требуется обязательного проговаривания этих 

свойств. Они лишь приобретают опыт построения числового ряда в процессе 

предметных действий и опыт нахождения места каждого числа в ряду чисел. 

После выработки счетных навыков и умения отвечать на вопрос «сколько?» 

ребѐнок уточняет представления о порядковом счете: он учится отвечать на 

новый для него вопрос: «который?», а также узнаѐт, что при пересчете 

предметов надо договориться о порядке счета (например, слева направо или 

справа налево), так как от этого зависит результат. 

Величины. Уточняется понимание слов «длинный» и «короткий», «толстый» 

и «тонкий», «высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий». 

В средней группе дети осваивают способы сравнения предметов по толщине 

и ширине. При этом у детей формируется умение правильно использовать 

соответствующие термины: «толще - тоньше», «одинаковые по толщине» и 

др. Постепенно дети переходят к упорядочиванию предметов по длине, 

высоте, ширине, толщине. Они исследуют ситуации, в которых надо 

выложить сериационные ряды, восстановить порядок в нарушенной 

последовательности: добавить недостающий, убрать лишний, переставить в 

нужном порядке. Под руководством воспитателя дети «открывают» правила 

сериации. 

Все новые знания, «открытые» ребѐнком на занятиях, обязательно 

включаются в систему знаний ребѐнка в рамках различных видов 

деятельности. Например, можно попросить ребѐнка сравнить шарфы по 

длине, расставить элементы конструктора по высоте, переставить кукол в 

нужном порядке и пр. 

Геометрические формы. Развиваются представления ребѐнка о 

пространственных формах окружающего мира. Он повторяет и закрепляет 

уже известные ему формы - круг, треугольник, шар, и знакомится с новыми 

плоскими фигурами - квадрат, прямоугольник, овал, и объемными фигурами 

- куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. 

Последовательность ознакомления с геометрическими фигурами 

непосредственно связана с развитием счетных навыков ребѐнка, что 

позволяет организовать его самостоятельную исследовательскую 

деятельность. Так, с треугольником ребѐнок в младшей группе знакомился 

только после того, как освоил счет до трех. Соответственно, к знакомству с 

квадратом и прямоугольником в средней группе он приступает после 

освоения счета до четырех. 

Знакомство с прямоугольником идет путем сравнения с квадратом. В 

процессе исследования фиксируются общие и отличительные свойства этих 

фигур. 

С объемными геометрическими фигурами ребѐнок знакомится также на 

основе сравнения их между собой. 



Знакомство с цилиндром сопровождается экспериментированием с 

карандашами цилиндрической формы, в результате которого ребѐнок 

открывает практическое применение свойств цилиндра - перемещение 

тяжелых предметов. 

Работа по ознакомлению с геометрическими фигурами непременно 

сопровождается поиском в окружающей обстановке предметов, сходных по 

форме. При этом обращается внимание на правильное согласование в речи 

детей прилагательных с существительными. 

В свободное время ребѐнку предлагается почитать загадки и стихи о 

геометрических фигурах. 

Пространственно-временные представления. В процессе общения и 

разнообразных игр (сюжетных, подвижных, дидактических и др.), 

конструирования и других видов деятельности ребѐнка уточняется 

понимание смысла слов «внутри», «снаружи», «впереди», «сзади», «между». 

В средней группе дети начинают знакомиться с более сложной формой 

ориентировки в пространстве - по плану-карте (схеме). 

Умение ребѐнка двигаться в указанном направлении, определять положение 

того или иного предмета в комнате по отношению к себе совершенствуется в 

рамках подвижных игр, выполнения физических упражнений, ритмики, 

танцев, дидактических игр и др. 

Уточняются представления детей о временных отношениях «раньше - 

позже», «сначала - потом». Дети учатся находить последовательность 

событий и нарушение последовательности, тренируются в составлении 

сериационных рядов по данным временным отношениям. Расширяются 

представления детей о частях суток. 

 

Конструирование 

Педагог помогает ребѐнку установить связь между игровыми конструкциями 

и объектами реального мира (зданиями, предметами мебели, транспортными 

средствами). Рассказывает о том, как люди научились строить дома, делать 

мебель, конструировать транспорт и тем самым обустраивать свое жизненное 

пространство. 

В начале учебного года педагог организует несколько игровых и 

дидактических ситуаций для закрепления ребѐнком способов 

конструирования, освоенных во второй младшей группе (с некоторым 

усложнением задач). Ребѐнок строит ворота, мостики, мебель, гаражи и 

домики (узкие, широкие, высокие, низкие) для различных по форме и 

величине игрушек. 

В последующем на освоение каждого нового способа конструирования 

отводится несколько занятий и игровых ситуаций. Сначала ребѐнок создаѐт 

постройку в сотворчестве с педагогом, на последующих этапах -

самостоятельно изменяет конструкцию в соответствии с заданными 

условиями (решают конструктивные задачи, поставленные педагогом); затем 

придумывают и создают свою постройку. Каждая тема может быть 

представлена несколькими постепенно усложняющимися конструкциями. 



Новые способы конструирования дети осваивают во взаимодействии с 

педагогом, а различные варианты постройки (высокая, длинная, широкая) 

создают самостоятельно. Это способствует формированию обобщенных 

способов действий, появлению обобщенных представлений о строительных 

деталях и конструируемых объектах. 

На протяжении учебного года педагог расширяет и уточняет представления 

ребѐнка о различных предметах, учит выделять их конструктивные свойства, 

помогает установить связь между реальными предметами и их 

отображениями в постройках (домик, гараж, клумба). Учит сравнивать и 

группировать предметы по конструктивным свойствам. Обогащает опыт 

изменения и обыгрывания построек. Знакомит с новыми деталями (призма, 

брусок, цилиндр) с учетом их основных конструктивных свойств (размер, 

устойчивость, форма). 

Ребѐнок учится самостоятельно анализировать постройки: находить 

основные (смыслообразующие) части, различать их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (например, в домике выделять стены, крышу, фундамент), их 

функциональное назначение. Осваивают новые умения конструирования: 

ставить кирпичики на ребро углами друг к другу, замыкая пространство, 

соразмерять детали и предметы между собой, соблюдать интервал. 

Педагог учит ребѐнка создавать конструкции не только по предложенной 

теме или освоенному способу, но также по условиям и собственному 

замыслу. Особое внимание при этом уделяет обучению планированию 

действий; советует заранее подбирать детали по форме, размеру, 

устойчивости и в соответствии с содержанием, конструировать в 

определенной последовательности. 

Педагог содействует проявлению и развитию личности ребенка в процессе 

конструирования и обыгрывания созданных конструкций, поддерживает 

желание быть занятым интересной созидательной деятельностью, вступать в 

содержательное общение с другими детьми и взрослыми (педагогом, 

родителями), доводить начатое дело до конца, исправлять ошибки, 

радоваться успехам. 

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с ребѐнком является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения ребѐнка к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие ребѐнка осуществляется по программе О.С. Ушаковой 

«Развитие речи». 

Основное содержание образовательной деятельности с ребѐнком 

среднего дошкольного возраста. 



Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у ребѐнка 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 ребѐнка с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Ребѐнок учится вербализовать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагоги продолжают обучение ребѐнка с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание ребѐнка свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность ребѐнка в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Дошкольный возраст 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с ребѐнком являются 

создание условий для: 

 развития у ребѐнка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у ребѐнка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение ребѐнка к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность ребѐнка в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 



накоплению у ребѐнка сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят ребѐнка с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музей, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

ребѐнка: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают ребѐнка в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают ребѐнку экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребѐнком 

среднего дошкольного возраста 
Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественноэстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 



«Художественно-эстетическое развитие» являются родители ребѐнка, а также 

все остальные специалисты, работающие с ребѐнком с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности ребѐнка с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у ребѐнка 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 ребѐнка, исходя из особенностей его психомоторного развития. 

У ребѐнка формируется устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления ребѐнка 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 

ребѐнка, максимально стимулирующей развитие его тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В группе создают 

условия для изобразительной деятельности ребѐнка (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 мире, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» ребѐнка учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают его к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Ребѐнок 

учится распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с ребѐнком. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в рамках 

комплексной программы «Мир открытий» Л.Г. Пентерсон, И.А. Лыковой и 

других. 



 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у ребѐнка ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у ребѐнка ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у него ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают ребѐнку о том, что может быть полезно и что 

вредно для его организма, помогают ребѐнку осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия ребѐнка в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности ребѐнка, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности ребнка в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

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

способствуют получению воспитанником положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес ребѐнка к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Инструктор по физкультуре совместно с воспитателями проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у ребѐнка интерес к различным 

видам спорта, предоставляют ему возможность заниматься различными 

видами двигательной активности. 



Основное содержание образовательной деятельности с ребѐнком 

среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» обучения по следующим 

разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни 

и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с ребѐнком. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у ребѐнка 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение его к физической 

культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

ребѐнка с ТНР тесно связаны с задачами и содержанием логопедической 

работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», реализуемых в рамках комплексной образовательной программы 

«Мир открытий». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» становиться основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие ребѐнка с нарушением речи. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребѐнком 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к ребенку «группы риска» по нарушению речевого 

развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в детском саду или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и ребѐнком, когда 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. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с ребѐнком 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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 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 достоинства и 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 достоинство 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. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 

и социальном взаимодействии. 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 стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

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. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их 

внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги 

расширяют представления ребѐнка с ТНР о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у него первый положительный социальный опыт в 

общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной 

жизни. 

Педагоги предоставляют ребѐнку с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у него опыта, в том числе средств речевой 



коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с ребѐнком формируют у него 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность ребѐнка с ТНР, накопление им словарного запаса, связанного с 

его эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у ребѐнка социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях ребѐнок учится 

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 ребѐнка на чувства, которые появляются у него в процессе 

социального взаимодействия; утешает ребѐнка в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание ребѐнка на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому ребѐнок учится понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие ребѐнка с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У ребѐнка развивают стремление играть 

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

Ребѐнка знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с 

их функциональным назначением, воспитывая у него умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают ребѐнка с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание ребѐнка самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание ребѐнка отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя его возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 



В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую 

игровую среду, знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия, использовать предметы-заместители, 

поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и 

брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

Овладение речью (диалогической и монологической) ребѐнком 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. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

ребѐнка. Взрослый поддерживает стремление ребѐнка к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет его участие в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

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

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 



формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет ребенку участвовать в беседах, 

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

индивидуальность. 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный 

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

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и 

союзы в элементарных значениях. Это находит отражение в общение детей с 

ТНР с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда 

сопровождаются жестом. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом 

взаимодействие с другими детьми. Однако им еще трудно взаимодействовать 

в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере 

улучшения речи у детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой 

с другими детьми становится более стойким. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. Несформированность звукопроизношения у 

детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и предложений, 

затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с 

другими детьми. 

У ребѐнка с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Он проявляет 

желание вступать в контакт с другими детьми. Он способен организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле ребѐнок с ТНР этого 

возраста начинает овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 



взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

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 сенситивных 

периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Взрослые наблюдают за ребенком, стремятся оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

ребѐнка 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. 

Необходимо стимулировать желание ребѐнка 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 игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, 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. 

Ребѐнок с ТНР учится совместно со взрослыми, а затем самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Круг чтения ребенка с ТНР пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

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, овладевает устной речью, 

может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьѐй дошкольника 
 

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

развития ребенка. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и 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 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 МБДОУ в работе 

с семьей. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов- активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания 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 МБДОУ. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребѐнка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, 

группы в социальных сетях и др.); 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 



 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Дата проведения 

Ответственные 

Педагогический мониторинг 

 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлет-

воренности родителей работой МБДОУ. 

 

1.Беседа «Ознакомление с результатами диагностического обследования 

ребѐнка» 

 

2.Еженедельное консультирование родителей по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребѐнка; 

 

3.Беседа «Развиваем мелкую моторику рук»; 

 

4.Педагогическое наблюдение «Взаимодействие ребѐнка со сверстниками во 

время игровой деятельности» 

 

5.Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к 

сотрудничеству с педагогами МБДОУ по коррекции речи»; 

 

6.Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг»; 

сентябрь 2020г. 

 

 

2021-2022 уч.год 

 

 

ноябрь 2021г. 

 

ноябрь 2021г. 

 

 

декабрь 2021г. 

 

 

май 2022г. 

учитель-логопед 

педагог-психолог, 

 



 

воспитатель 

учитель-логопед 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

воспитатели группы 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

воспитатели группы 

 

 

Педагогическая поддержка 

 

Цель: содействие формированию осознанных образователь-ных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничест-ву, совместному развитию ребенка. 

 

1.Обеспечение информационной открытости МБДОУ 

(официальный сайт); 

 

 

2. Индивидуальные консультации воспитателей, специалистов: возможность 

задать любые интересующие вопросы, внести любые предложения. 

 

3.Оповещение родителей о занятиях и конкретные рекомендации по 

развитию речи в домашних условиях; 

 

4.Помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико-

педагогических комиссий; 

 

5. Обследование речи ребенка, консультация логопеда; 

(промежуточная диагностика) 

 

6.Участие родителей в 

групповых собраниях; 

 



 

7. Оформление информацион- 

ных стендов для родителей; 

 

8. Еженедельные приѐмные 

часы администрации и 

специалистов для родителей 

 

 

9. Участие родителей в 

выставках семейного 

творчества. 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

по запросу родителей 

 

 

 

январь 2022г. 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

в течение года 

 

среда 

15.30-17.30 

 

 

 

октябрь 



декабрь 

 

Заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

 

 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед 

 

 

 

воспитатель, 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

воспитатели 

 

 

 

педагог-психолог, воспитатели. 

заведующий, 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

воспитатели. 

Педагогическое образование 

 

Цель: ориентирование родителей на развитие активной, компетентной 

позиции родителя. 

1. Консультация «Развиваем познавательные процессы у ребѐнка с ТНР»; 

«Игры и игрушки для ребѐнка 4-5 лет с ТНР» 

 

2.Общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим 

родителей вопросам обучения и воспитания ребѐнка; 

 

3.Консультации на тематических стендах «Психолог советует», «Логопед 

советует», «Доктор советует», «Для вас, родители». 

 

ноябрь 



2021г. 

 

 

по плану МБДОУ 

 

 

в течение года 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

 

 

заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели. 

 

воспитатели, специалисты. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Цель: активное 

включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

1.Участие (пассивное) в совместных праздниках для родителей и детей 

общесадовые (осенний праздник, День матери, 

Новый год, 8 марта, 23 февраля) и групповые (день именинника и другие); 

 

2.Организация выставок совместных детско-родительских работ в МБДОУ: 

«Дары осени», «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Новогодняя 

игрушка»; 

по годовому плану МБДОУ 

 

 

 

 

 

октябрь, ноябрь 

декабрь 

воспитатели, музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

старший воспитатель, воспитатели. 

 

 



Планируемый результат работы педагогических работников МБДОУ с 

родителями ребѐнка с ТНР: 

1.Осуществлена преемственность в работе детского сада и семьи по вопросам 

развития, оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

2. Повысился уровень родительской компетентности; 

3. Наблюдается гармонизация семейных детско-родительских отношений и 

др. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с ребѐнком с ТНР дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребѐнка 

(коррекционная программа)) 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи ребѐнку с ТНР 

в освоении адаптированной образовательной программы, коррекция 

недостатков в психическом и речевом развитии ребѐнка, его социальная 

адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребѐнка с ТНР, 

обусловленных недостатками в его психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи ребѐнку с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей ребѐнка (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения ребѐнком с ТНР Программы. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей ребѐнка с ТНР, 

обусловленных уровнем его речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

 повышение возможностей ребѐнка с ТНР в освоении Программы и 

интегрировании еѐ в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) ребѐнка с ТНР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию МБДОУ коррекционно-развивающей области через 

индивидуальную логопедическую и психологическую работу, 

обеспечивающую удовлетворение особых образовательных потребностей 



ребѐнка, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 

позволяет ребѐнку с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях специально организованных занятий 

и вне их; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий всех педагогов МБДОУ в области 

коррекционной педагогики и других организаций, специализирующихся в 

области семьи; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с воспитанником; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

ребѐнка с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у ребѐнка с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению Программы, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях дошкольного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом, речевом развитии ребѐнка с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения ребѐнка с ТНР в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, специалистов, работающих с 

ребѐнком, его семьи по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации ребѐнка с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для ребѐнка с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, 

родителями. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях ребѐнка, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

ребѐнка с ТНР; 



- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у ребѐнка; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияребѐнка с ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи ребѐнку; 

 осуществление мониторинга динамики развития ребѐнка с ТНР, его 

успешности в освоении Программы с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств ; 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у ребѐнка; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребѐнком для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с воспитанником; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса, родителям, вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

ребѐнка с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей ребѐнка с участниками образовательного процесса, его 

родителями. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения ребѐнка. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда), а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 



развитию больших потенциальных возможностей ребѐнка и удовлетворению 

его особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 

всех образовательных областей и на индивидуальных психологических и 

логопедических занятиях. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта 

ребѐнка с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребѐнка и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования ребѐнком 

с тяжелыми нарушениями речи 
Специальными условиями для получения образования ребѐнком с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий 

для воспитания ребѐнка с ТНР и развития у него творческих способностей; 

использование специальных образовательных методов, технологий и 

программ, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов МБДОУ; специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных); соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего 

мониторинга; проведение индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем -логопедом ( 2 раза в неделю) и педагогом - психологом (2 раза в 

неделю); при необходимости привлечение других специалистов, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-



педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в детском саду, самостоятельной 

деятельности ребѐнка с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи. Специальными содержательными 

условиями можно считать насыщенность и целесообразную наполненность 

процесса оказания помощи ребѐнку с тяжелыми нарушениями речи 

конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой - с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для 

данного ребѐнка. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по 

основным и дополнительным разделам. 

Содержательные условия обеспечивают полноценную реализацию 

направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития 

ребѐнка, психологической, моторно-двигательной базы речи. 

Педагоги чѐтко представляют, что эффективность преодоления недостатков 

развития у ребѐнка с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично 

будут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в 

общепедагогических, частных и специфических составляющих. Под 

общепедагогическими составляющими понимают наличие : 

-творчески развивающего потенциала участников образовательного 

процесса; 

-образовательного пространства в МБДОУ и вне его; 

-преемственности в работе воспитателей, специалистов МБДОУ и 

вовлеченных в образовательный процесс других лиц; 

-системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. 

Частная составляющая представляет: 

-индивидуализацию образовательного маршрута для ребѐнка с ТНР; 

-направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 

имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в 

том числе, и отсроченных последствий; 

-обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития 

личности ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации 

вышеупомянутых условий подразумевает: 

-целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

-системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с 

ТНР; 

-интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и 

дополнительного образования; 

-вариативность специальных способов и приемов работы с ребѐнком с ТНР; 

-направленность на получение эффективных результатов воспитания и 

обучения ребѐнка, ориентированность на оптимальный результат 

коррекционно-развивающей работы с ним и т.д. 



Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

ребѐнком, имеющим тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи его обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с ребѐнком с ТНР основывается на 

результатах его комплексного всестороннего обследования. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о его 

неврологическом статусе, соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение ребѐнка, оценивающее соответствие 

его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребѐнка, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей ребѐнка, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям ребѐнка. 

3. Принцип динамического изучения ребѐнка, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и его компенсаторные возможности. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения пробелов в речевом развитии ребѐнка. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями 

речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов и 

алгоритмов их обучения и воспитания. 

. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития 

детей с ТНР 

Обучение ребѐнка с ТНР, не владеющего фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 



направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 

Коррекционно-развивающую работу с ребѐнком с ТНР осуществляет 

учитель-логопед (Приложение № 1. Коррекционно-развивающая программа 

учителя – логопеда для ребѐнка средней группы с тяжѐлыми нарушениями 

речи Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для ребѐнка 

средней группы с тяжѐлыми нарушениями речи), педагог-психолог 

(Приложение № 2. Коррекционно-развивающая программа педагога-

психолога для ребѐнка средней группы с тяжѐлыми нарушениями речи). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения индивидуальных 

коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования и 

выполнения представлены в организационном разделе. 

 

 

 

3. Организационный раздел 
Ребѐнок с ТНР посещает группу комбинированной направленности, в 

которой существуют две программы. Для данного ребѐнка на базе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 178 



разрабатывается и реализуется данная Программа (АОП ДО для ребѐнка 

средней группы с ТНР) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 178 

При составлении Программы педагоги ориентировались : 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного обучения ребѐнка с ТНР и его 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов деятельности. 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 



художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами 

безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и 

администрации, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

(далее - ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБДОУ обеспечивает реализацию Программы. Педагогический коллектив 

МБДОУ самостоятельного проектирует предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании ППРОС детский сад учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические условия, требования Программы, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (ребѐнка с ТНР и его семьи, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста, охраны и укрепления его здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития ребѐнка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом ППРОС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия ребѐнка с ТНР, формирование и поддержку 



положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития ребѐнка с ТНР, охраны и укрепления его здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков его речевого развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора ребѐнком материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания ребѐнка, 

охране и укреплении его здоровья; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с ребѐнком, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности; 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами педагоги руководствовались следующими принципами 

формирования среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

ребѐнка (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения, 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность ребѐнка с 

ТНР, экспериментирование с материалами, доступными ребѐнку; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, 



участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

ребѐнка во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения ребѐнка; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей ребѐнка; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанника к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия ребѐнка и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности ребѐнка как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 



игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности ребѐнка. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповом помещении и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской 

игре. Для осуществления этих видов игры используются: «признаковые» 

игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные 

названия и способ использования (способные служить заместителями разных 

предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); 

куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и 

куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр в группе имеются: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Весьма полезными ребѐнку с ТНР могут быть также игрушки, отражающие 

различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных 

костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий 

и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др. 

Для обучения ребѐнка основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые уголки 

пожарной безопасности, дорожного движения и другие. Они используются, 

исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 

областях в игровой деятельности ребѐнка. 

На прогулочном участке также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 



Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес ребѐнка, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития ребѐнка (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности ребѐнка - 

книжный уголок, уголок природы, огород, уголок экспериментирования и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с ребѐнком с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес ребѐнка с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа ребѐнка к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

соответствующих его возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения МБДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности ребѐнка. 

Для художественно-эстетического развития ребѐнка с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подобраны музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 



Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МБДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития ребѐнка с 

ТНР. 

Для этого в групповом и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения ребѐнка, а также выделены помещения 

(физкультурный зал) и зоны для разных видов двигательной активности 

ребѐнка - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики. 

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья ребѐнка с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В МБДОУ функционирует кабинет учителя-логопеда, включающий 

необходимое для логопедической работы с ребѐнком оборудование и 

материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 

для их обработки, пособия для логопедической работы с ребѐнком: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 

и пр. 

Кабинет педагога-психолога - это среда для взаимодействия ребенка 

совместно со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими 

модулями. В нѐм представлены разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 

позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 

Поэтому данная среда называется «мягкой комнатой». В ней отсутствуют 

опасные, твердые предметы, всѐ то, что может «сковать» движения ребенка. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого специалисты используют ноутбуки в индивидуальной работе с 

ребѐнком с ТНР. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с Программой для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 

реализацию Программы. 

Спортивная среда 



Тренажеры детские такие, как: велотренажер и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты напольные, стационарные батуты, 

полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), цилиндры, гимнастические палки , 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, 

игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные 

лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли 

и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграф, мольберт, доски и 

панели для работы с пластилином и глиной, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; 

игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей ребѐнка, а также - на развитие представлений об окружающем 

мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 
Игровые наборы для мальчиков: мастерская, набор доктора, набор 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-лошадка, сборные 

детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья, шкафы, стеллажи и полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения; 

обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля, марганцовка и т.п. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: - 

альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 



 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова -антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные 

панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, пластилин и 

т.п. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка),сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных 

картинок (2345), альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них 

старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым? Слава толкнул Митю. Кто 

из них драчун?) 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 



При работе с ребѐнком с ТНР в МБДОУ дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья ребѐнка с ТНР. 

Администрация МБДОУ, совместно со специалистами МБУ ДПО МиРЦ и 

Психолого-медико-педагогической комиссии города Ульяновска 

обеспечивают консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования ребѐнка, реализации Программы. 

Для реализации Программы МБДОУ д/с № 178 укомплектован 

квалифицированными кадрами. Согласно ФГОС ДО реализация Программы 

осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в детском саду. 

Для преодоления задержки речевого развития в группе комбинированной 

направленности работает учитель-логопед и педагог-психолог. Оба 

специалиста имеют высшее специальное образование. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию Программы осуществляют следующие 

педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физкультуре, 

 музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с Программой, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие ППк МБДОУ с семьѐй ребѐнка с ТНР и различными 

социальными партнерами. 

Учитель-логопед совместно осуществляет работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с разделами Программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция учителя -логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 



деятельности, совместной деятельности с ребенком в процессе 

индивидуальных занятий. 

Он осуществляет: 

- вместе с педагогом –психологом психолого-педагогическое изучение 

ребѐнка в начале, в середине и в конце учебного года; составляет 

развернутую психолого-педагогическую характеристику ребѐнка; оформляет 

диагностико-эволюционную карту; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую 

программу; 

- проводит анализ динамики развития ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума МБДОУ при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником; 

- организует работу с родителями: проводит индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия. 

Педагог-психолог для осуществления эффективного коррекционного 

обучения ребѐнка с ТНР обладает высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знает клинико-психологические особенности ребѐнка с ЗПР и его 

образовательные потребности; 

- владеет методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- учитывает индивидуальные особенности ребѐнка; 

- обладает личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с ребѐнком, отстающим в психоречевом развитии, имеющим 

особенности поведения и деятельности; 

- обладает высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- осознаѐт свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании 

собственной профессиональной деятельности. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи ему и его родителям. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития ребѐнка с ТНР, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с таким ребѐнком, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

В комбинированной группе работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в 

области оказания помощи детям с ОВЗ. 



Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям ребѐнка с ТНР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с ребѐнком 

деятельности и его самостоятельной деятельности, проведении групповых и 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с ребѐнком во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). 

В это время по заданию специалиста (учителя-логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме 

игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 

связано с тем, что психомоторное развитие ребѐнка с ТНР имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и 

качеств. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанника по вопросам 

реализации Программы и вопросам коррекции речевых, эмоционально-

волевых и познавательных недостатков развития ребѐнка с ТНР. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги 

разъясняют родителям необходимость ежедневного общения с ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 



Программы коррекционной работы педагогов обсуждаются и утверждаются 

участниками ПМПк МБДОУ д/с № 178 ПМПк обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации Программы, анализирует динамику 

развития ребѐнка, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
МБДОУ, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, 

— организовывать участие родителей ребѐнка, педагогических работников в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросом 

воспитанника и его родителей с учетом особенностей социокультурной 

среды развития ребѐнка; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников дошкольного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования ребѐнка; 

МБДОУ, осуществляя образовательную деятельность по Программе, создаѐт 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанником планируемых результатов 

освоения 

Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 



 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа ребѐнка с ТНР к объектам 

инфраструктуры МБДОУ во время осуществления образовательной 

деятельности. 

При создании материально-технических условий для ребѐнка с ТНР МБДОУ 

учитывает особенности его физического и психофизиологического развития. 

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности ребѐнка с ТНР педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребѐнка 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребѐнка, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в 

соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом комбинированной 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип МБДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии 

по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации Программы для ребѐнка с тяжелыми нарушениями 

речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов.  



  аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ осуществляется 

с учѐтом распределения полномочий по обеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ осуществляется 

исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания 

учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта с учѐтом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы 

для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания 

учитываются нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальной образовательной 

организации. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по реализации 

Программы обеспечивает соответствие показателей объема и качества 

предоставляемых МБДОУ данных услуг размерам средств соответствующих 



бюджету бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти 

цели. 

Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания 

учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

учитывают требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой 

психического развития. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в МБДОУ в 

части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителя. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в 

рабочем времени педагогических работников МБДОУ на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 

соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы 

на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с задержкой психического развития образовательной программы 

дошкольного образования учитываются следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей комбинированной группы с ребѐнком с ТНР, в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход 

за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов; 

– необходимость уменьшения числа детей в группе комбинированной 

направленности: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3 -х лет - до 18 

человек, в том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждается ребѐнок с задержкой психического развития при освоении 

Программы. 

Дополнительно установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 

присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МБДОУ 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования детского сада. 



Порядок, размеры и условия оплаты труда педагогических работников 

детского сада, в том числе распределение стимулирующих выплат, 

осуществляются в соответствии с локальным актом МБДОУ и коллективным 

договором. 

МБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 

учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в средней группе не превышает 40 минут; 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится 

в первой половине дня. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной 

деятельности, с целью профилактики утомления ребѐнка. 

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанника. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом и педагогом-

психологом через индивидуальные занятия с ребѐнком. 

В летний период жизнь ребѐнка максимально перемещается на детскую 

площадку на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 

2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

 



Учебный план 

МБДОУ д/с № … 

на 2020-2021 учебный год 

для ребѐнка средней группы с ТНР 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Группа 

ср.гр.№ 6 

количество занятий в неделю 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальное развитие 

Физическое развитие 

Физическое развитие на воздухе 

 

Продолжительность занятий 

15-20 минут 

Общее количество занятий в неделю 

11 

График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребѐнком: 

 

Время проведения 

 

Учитель-логопед 

ежедневно 

 

Педагог-психолог 

Понедельник 

Среда 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей потребностей, возможностей, 

интересов воспитанника и его семьи, педагогов. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития ребѐнка и направлено в 



первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №178 работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Дошкольная образовательная группа комбинированной направленности, 

которую посещает ребѐнок с ТНР функционирует в режиме 10 часов. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в 

учреждении. 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение 

первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей 

и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с 

целью охраны физического и психического здоровья ребѐнка с ТНР, его 

эмоционального благополучия, педагоги поддерживают определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. 

п.). Наряду с этим, вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживающие собственные интересы ребѐнка, с тем, чтобы 

разнообразить его жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

ребѐнок чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 

приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания ребѐнка на свежем 

воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных 

моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть 

у детей разным по длительности и др. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 
 Средняя группа №6 

 



 Приѐм детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика    7 

00
 – 8 

10
 

 Подготовка к завтраку, завтрак I       8 

10
 – 8 

40
 

 Утренний круг         8 

40
 – 9 

00
 

 Самостоятельная деятельность детей, образовательная  

  деятельность         

 9 
00

 – 10 
00

 

 Завтрак II          

 10 
00

 – 10 
10

 

 Образовательная деятельность      

 10 
10

 – 10 
30

 

 Подготовка к прогулке, прогулка     

 10 
30

 – 12 
10

 

 Возращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность      

   12 
10

 – 12 
25

 

 Подготовка к обеду, обед      

 12 
25

 – 12 
55

 

 Подготовка ко сну, дневной сон      

 12 
55

 – 15 
00

 

 Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 

 15 
00

 – 15 
15

 

 Организованная образовательная деятельность,   

 кружковая работа       

 15 
15

 – 16 
10

 

 Подготовка к ужину, ужин      

 16 
10

 – 16 
40

 



 Самостоятельная деятельность      

 16 
40

 – 17 
00

 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  

 17 
00

 – 19 
00

 

 

Логопедические занятия в средней группе для ребѐнка с ОНР (I уровень) 

проводятся индивидуально. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление ребѐнком учебного материала, закрепление 

полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и 

др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). В перспективе обновление подбора 

игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

ребѐнка с ТНР в дошкольном возрасте. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 



1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 

ргауо.доу.гц.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— 

Режим доступа:Ьйр://§оуегпшеп1.гц/ѐос8/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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