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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая  программа по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

для воспитанников средней группы Государственного автономного 

общеобразовательного  учреждения Саратовской области «Школа «Уникум» 

(далее Программа) является составным компонентом Адаптированной 

образовательной программы структурного подразделения  «Дошколенок» , 

характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для средней группы.   

Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» для детей средней группы разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

– Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В соответствии с нормативными правовыми документами локального 

уровня: 

-Уставом государственного автономноего общеобразовательного 

учреждения Саратовской области   «Школа «Уникум» структурного 

подразделения «Дошколенок». 

-Положением «О рабочей программе Государственного  автономноего 

общеобразовательноего  учреждения Саратовской области  «Школа 

«Уникум» структурного подразделения «Дошколенок». 

 -Адаптированной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения  Саратовской области 

«Школа «Уникум» структурного подразделения «Дошколенок». 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения  Саратовской области 

«Школа «Уникум» структурного подразделения «Дошколенок». 
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С использованием : 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б.Стеркина  Парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработана на основе 

государственного стандарта дошкольного образования. 

- Л.В. Абрамов, Н.Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное 

развитие  дошкольников в средней группе» учебно-методическое пособие 

программы «От рождения до школы» 

- Л.Н.Галигузова, Е.Смирнова  «Ступени общения: от 3-6» 

- Н.В.Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей общению» популярное 

пособие для родителей и педагогов 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель: создание доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в 

группе, ориентация детей на общечеловеческие ценности. 

Социально-коммуникативная деятельность направлена на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. На пятом году жизни 

ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым, сверстникам, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Реализация задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников направлена на приобретение опыта в различных видах 

детской деятельности. 

• Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных 

силах, в способности получать реальный результат. 

• Исследовательская деятельность дает возможность ребенку 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

• Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью 

элементарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на 

основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и 

принять в нем участие. 

• Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы 

ребенка в определенный период, помогает ориентировать в окружающем 

мире. 

• Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, 

стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и 

закрепляет социальные чувства. 

• Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и 

ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 

эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

• Конструктивная деятельность дает возможность сформировать 

сложные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы 

управления собственным поведением. 

• Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность 

ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности. 

 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности 

вносит свой особый вклад в процесс социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные 

нормы, они стали более эгоистичными, капризными, избалованными, 
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зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, 

трудности в общении и взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это 

обусловлено комплексом социально-психологических проблем 

(агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью 

ребёнка). 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 

следующие типичные особенности: 

- менения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, 

они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми 

играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными 

головоломками, конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере 

детей, они стали более информированы и любознательны, свободно 

ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему 

способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном 

развитии детей, в их поведении, общении. 

 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются,  в том 

числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию 

условий для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением 

преемственных связей между семейным и дошкольным воспитанием. 

Общение – одна из самых важных человеческих потребностей, 

основной способ жизни человека и условие его развития. Только в общении 

и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять 

самого себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать социально 

ценной личностью. Коммуникация в современной жизни становится 

базовой деятельностью для всех других видов человеческой деятельности, 

пронизывающей их и являющейся условием их успешной реализации. В 

связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – 

развитие ребенка во взаимодействии с окружающим его миром, становится 

особо актуальной на современном этапе. 

Коммуникативная компетентность – «способность к эффективному 

решению коммуникативных задач, определяющая индивидуально-

психологические особенности личности и обеспечивающая эффективность ее 

общения и взаимодействия с другими людьми» (Л. А. Петровская). 

К элементам эффективного общения относят следующие: 

- желание вступать в контакт с окружающими; 

- умение организовывать общение - слушать собеседника, 

эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации; 

-знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими. 

Специалисты всё чаще выражают озабоченность увеличением 

числа дошкольников с трудностями в обучении, отмечают низкий уровень 
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их коммуникативного и познавательного развития, недостаточную 

произвольность поведения, эмоциональную неуравновешенность, сложности 

в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, слабо развитую 

речь и т. д. При этом имеются в виду дети с сохранным интеллектом, 

нормальными потенциальными возможностями, но по разным причинам 

отстающие в развитии от сверстников. 

Задача современного дошкольного образовательного учреждения 

состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди 

самостоятельные, обладающие определённым набором нравственных 

качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, 

этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

Формы деятельности по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников групповые, подгрупповые и индивидуальные, которые 

проводятся в непрерывной образовательной деятельности (НОД) в режиме 

дня и в самостоятельной деятельности детей. 

Формы образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию дошкольников 
Формы организации деятельности детей 

 групповые 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 подгрупповые 

 

Образовательная деятельность в режиме дня 

Самостоятельная деятельность детей 

- интегрированные занятия; 

-игровые ситуации, игры с правилами, дидактические (словесные, 

настольно-печатные, подвижные, народные, творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные); 

- беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми 

проекты и др. 

- индивидуальные и совместные творческие (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские) игры; все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; выполнение 

самостоятельных трудовых операций в природе, хозяйственно-бытовой труд; 

самостоятельная деятельность в уголках уединения, зонированных сюжетных 

уголках, уголке ряжения, театральном уголке, автогородке; 

- самостоятельное декламирование детьми коротких стихотворений, 

рассказывание сказок и историй, рассматривание книг и журналов; 

изготовление поделок, конструирование, 
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раскрашивание; развивающие настольно-печатные игры, автодидактические 

игры (пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); простейшие опыты и 

эксперименты; самостоятельная деятельность в сенсорном уголке, уголке 

книги, экологическом уголке, уголке песка и воды, детской лаборатории 

Опыт работы дошкольных образовательных организаций показывает, 

что важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения 

с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить 

общее психическое развитие, формировать предпосылки учебной 

деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного 

обучения в начальных классах. 

Современное общество нуждается в активной, адаптивной, творческой 

личности, способной устанавливать бесконфликтное общение. Поэтому, 

решая проблему коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей, 

возникла необходимость оптимизации педагогических условий для более 

эффективного формирования социальных навыков у детей. 

Таким образом, в наших руках есть прекрасная возможность для 

формирования личности ребенка.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 

Реализуемая  Программа учитывают основные принципы 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию рабочей 

программы по ОО «Социально-коммуникативному развитию» для 

обучающихся с ЗПР 
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1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У воспитанников с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: для построения коррекционной работы необходимо разобраться 

в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях СП «Дошколенок» силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 
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знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. О

 Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной 

и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности  обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических 

и развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно действенной основе.  Воспитанников  с ЗПР 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического 

руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 
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задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 
 

Содержание  рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00, с 12-

часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни  - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 Условия организации жизнедеятельности воспитанников в 

группе компенсирующей направленности для средней группы (4-5 лет): 

 Режим на холодный период 

 Режим на теплый период 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

 

Особенности психофизического развития детейраннего и дошкольного 

возраста с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с 

поражениецентральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальнойэнцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в            известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефектчасто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственномразвитии, к своеобразному формированию психики. 

Психологические особенности  детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития (ЗПР) 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего 

органического поражения центральной нервной системы можно выявить уже 

в раннем детстве.  

Однако по отношению к детям данной возрастной категории 

клинический диагноз не формулируется относительно интеллектуальных и 

речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь 

общую задержку психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, 
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профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном и 

речевом развитии. 

Ранний возраст особый период становления органов и систем, форми-

рования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства 

характерен целый ряд особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста 

объясняется тем, что созревание различных функций происходит в 

различные сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. 

В целом ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной 

сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной 

деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов 

происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном 

взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается 

фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической 

сферы и физического развития ребенка. Негативные или позитивные 

изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его 

нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень 

ориентировочных реакций на окружающее. Сенсорные потребности 

вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной 

сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего 

мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций - залог полноценного 

становления личности ребенка, коммуникативной и познавательной 

активности. 

В соответствии со Стандартом 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 
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возрастные характеристики  возможных достижений детей с ТНР и ЗПР к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития детей 

с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с особенностями психофизического развития детей сЗПР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.5.Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

рабочей программы «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Целевые ориентиры освоения Программы: 

Детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 
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помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) 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; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 
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соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

(детьми ТНР) 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-
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дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 

простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 

рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с ЗПР к 5 годам: 

 Социально-коммуникативное развитие:  

1.ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует с 

педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности.  

2. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под 

руководством родителей (законных представителей), педагогического 

работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и 

другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. 

3. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические 

работники.  

4.Замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника.  

5.Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. 

6.Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического 

работника.  

7. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

 Социально-коммуникативное развитие:  

1. Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с 

педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению; 

2.   Проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям; 
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3.  Проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности; 

4.  Способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется 

способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной 

сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; 

5.  Способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов, 6. Способен подчиняться 

правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, 7. Может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности,  

8. Произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями 

о себе и социальном мире, в котором он живет; 

9. Овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

10.  Обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

11.   Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

 

1.6. Педагогическая диагностика планируемых результатов. 
 

В СП «Дошколенок» установлена следующая периодичность 

проведения исследований: 

 Диагностика проводится два раза в год: 

 начало учебного года  (стартовая)-  с целью выявления уровня 

развития детей и корректировки содержания   обучения  и развития. 

 конец  учебного года (финальная) – с целью сравнения полученного 

и желаемого результатов и дальнейшего планирования работы для освоения 

ООП ДОУ. 

При реализации рабочей программы для детей с ТНР  и ЗПР 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 
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При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей для выявления и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, которую проводят квалифицированные специалисты: 

 – педагоги-психологи.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты развития 

ребенка с ТНР и ЗПР, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребёнка в ходе коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; игровой, познавательной, проектной, 

художественной деятельности; физического развития. 

 

Оценка уровня развития в СП «Дошколенок»: принята 10 бальная 

система оценок и 4 уровня развития 

1 уровень 2-й уровень 3-й уровень 4 уровень 

1 балл заданий и 
дей– ребенок 
отказывается от 
выполнения 
предложенных  
ствий: (не может 
выполнить) 

2 балла–ребенок 
предпринимает 
отдельные 
попытки 
выполнения 
задания, но 
интерес быстро 
истощается. 

3 балла-
выполняет задания 
со значительными 
ошибками, с 
большим трудом, 
преимущественно 
совместно со 
взрослым, в 
отдельных случаях 
по подражанию. 

4 балла – 
выполняет 
требуемый объем 
задания, однако 
качество 
выполнения 
требует 
корректировки, 
действует 
преимущественно 
по подражанию , 
иногда по образцу 

5 баллов – 
выполняет 
предлагаемые 
задания с 
неточностями, 
которые 
исправляет после 
показа, действует 
по образцу 

6 баллов-

выполняет 

задания по 

словесной 

инструкции с 

большим 

количеством 

ошибок, которые 

исправляет после 

того, как 

взрослый обратит 

на них его 

внимание 

7 баллов- 

выполняет 

задания по 

словесной 

инструкции с 

некоторыми 

неточностями, 

которые 

исправляет 

самостоятельно. 

8 баллов- 

выполняет 

предложенные 

задания по 

9 баллов – 
показывает 
результаты, 
превышающие 
основные 
возрастные 
показатели 

10 баллов – 
проявляет 
творческий 
подход, 
активность и 
высокую 
внутреннюю 
мотивацию к 
выполнению 
заданий 
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словесной 

инструкции 

самостоятельно и 

без ошибок 

 
На начальном этапе освоения ребенком  рабочей программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 

группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

проводится педагогом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в диагностических картах  

развития  детей, где отражены  показатели возрастного развития ребенка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдений позволяет педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 
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возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 

данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностикаразвития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы),  проводит педагог-

психолог ДОУ. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, 

показавшие низкий уровень освоения каких-либо разделов программы. Для 

работы с этими детьми разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут с целью коррекции выявленных недостатков. Определяются 

условия для развития воспитанника в отдельных образовательных областях, с 

указанием сроков, содержания индивидуальной работы, планируемого 

результата, оценки проведенной работы. 

В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей 

работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Таким инструментарием является оценка 

результатов освоения Программы. 

 

 Программа мониторинга 
  

Этап Содержание мониторинговой деятельности 

исследования  

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

 определение объекта, установление сроков, формирование экспертных 



22 
 

 групп, изучение необходимых материалов (документов, научно- 

 методической литературы по проблеме и др.), ознакомление с 

 концепцией развития ДОУ, разработка инструкций и инструментария, 

 создание технологического пакета и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, методических консультаций, 

 распределение обязанностей между специалистами в соответствии с 

 инструкциями 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации 

 ДО,наблюдение, тестирование, экспертиза; использование 

 социологических методов (контрольные срезы, хронометраж, 

 интервьюирование, анкетирование, собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

 сопоставление результатов, формулирование выводов 

Итоговый 

Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций 

дляпринятия управленческого решения, определение 

  сроков выполнения рекомендаций. Архивация материалов 

  

 

В проведение мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог, медицинский работник. 

План-график проведения диагностики 

№ Направление Ответственные Сроки   

 

      п/п мониторинга в за проведение проведения Методы мониторинга  

 соответствии с 

диагностики диагностики 

  

 

образовательными 

  

     

 областями     

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

                  .Физическое Воспитатель, Сентябрь; Наблюдения за ребенком в  

 развитие медицинский май процессе жизнедеятельности и  

  работник  СП, учебного занятий по физической культуре;  

  инструктор по года. контрольные упражнения и  

  физической  двигательные задания, беседы,  

  культуре  опрос, диагностические игровые  

    задания, проблемные ситуации,  

    наблюдение  

      

 2.Социально- Воспитатель, Сентябрь; Создание ситуаций, беседа,  

 коммуникативное специалисты май опрос, рассматривание  

 развитие  учебного иллюстраций, экскурсии на  

   года. территорию детского сада.  

    Наблюдение за предметно-  

    игровой деятельностью детей;  

    сюжетные картинки с полярными  

    характеристиками нравственных  

    норм; анализ детских рисунков,  

    игровые задания; наблюдение за  
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    процессом труда  

      

 3. Познавательное Воспитатель, Сентябрь; Беседа, опрос, задания  

 развитие педагог- май проблемные ситуации,  

  психолог учебного дидактические игры, анализ  

   года. продуктов детской деятельности  

 4. Речевое развитие Воспитатель, Сентябрь; Индивидуальные беседа; опрос,  

  учитель-логопед май беседа по картинкам; беседа с  

   учебного практическим заданием,  

   года. дидактические, словесные игры,  

    настольно-печатная игра  

    «Литературная сказка»;  

    анкетирование родителей  

      

 5. Художественно- Воспитатель, Сентябрь; 

 

Индивидуальные беседы;  

 эстетическое Музыкальный май наблюдение за процессом  

 развитие руководитель учебного художественного творчества,  

   года. свободной деятельностью детей;  

    диагностические ситуации,  

    игровые диагностические  

    задания, анализ продуктов  

    детской деятельности  

I

I Уровень освоения Воспитатель, Сентябрь; Беседа; создание проблемной  

 парциальных специалисты май ситуации; наблюдение за  

 программ  учебного свободной деятельностью детей  

   года.   

I

II Уровень освоения Учитель- Сентябрь; опрос, беседа по картинкам;  

 коррекционных логопед, январь, беседа с практическим заданием,  

 программ педагог- май дидактические, игры  

  психолог    
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Задачи и содержание образования (воспитание и обучение) по 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

ТНР  среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

 игра 

 представления о мире людей и рукотворных материалах;  

  безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

  труд. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 
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осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные 

и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей ЗПР в условиях  СП «Дошколенок»  представлены четырьмя 

разделами:   

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание.  

2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи:  
 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и 

навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников;  

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;   

 формировать основы нравственной культуры;  

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;   

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  
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Задачи, актуальные для работы с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР:  
 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР;  

 формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях;  

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений;  

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и  сверстниками;    

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений;  

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

ЗПР  среднего дошкольного возраста 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. 

 Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной 

взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 

игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной 

темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре 

использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 
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Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным).  

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные 

отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и 

младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 

понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, 

хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 

замечания взрослого.  

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, 

отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании 

взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою 

страну называет лишь с помощью взрослого 

Подраздел Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи:  
 формирование представлений об опасных для человека и мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира 

природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в 

обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
 развитие социального интеллекта, связанного с 

прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения;  

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми ЗПР  среднего дошкольного возраста  
 по подразделу Формирование навыков безопасного поведения  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. 

Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет 

способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить 

в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном 

зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения 

в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную  

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 

пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и 

называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует 

свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 

музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических 

упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 
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взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой).  

2.2.Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик в процессе реализации рабочей программы. 

 

Культурные практики - обычные (привычные) для человека способы 

и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. В культурных практиках 

воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества  взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно   подгрупповой характер. 

Культурные практики, выступающие в воспитательном процессе в 

форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут 

быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. 

 

Виды практик Формы работы 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность как 

культурная 

практика 

 

Опыты 

Ситуации, которые можно обсудить 

Придумывание истории о предметах 

Реализация проектов 

Коллекционирование 

Экскурсии 

Коммуникативная практика Беседа. 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) 

Игровые ситуации 

Практика игрового 

взаимодействия 

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 
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самостоятельной игры 

Продуктивная деятельность Мастерская по изготовлению продуктов 

детского 

творчества  

Опытно-экспериментальная деятельность 

Выставки  

Мини-музеи 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

 

Чтение и обсуждение. 

Рассказывание 

Заучивание 

Театрализованная деятельность 

Презентация книжек 

Литературные праздники, досуг 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

 

Особенности организации разных видов деятельности дошкольного 

возраста. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду  имеют воспитательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок  выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать  решения, использовать свое 

мышление и воображение 

 

2.3.Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 года-8 лет). 
 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. виды 

игр, создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с 

речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

Речевая Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками: беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, этюды и 

постановки, логоритмика 

Познавательно-

исследовательская 

Исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проекта, 

интеллектуальные игры, мини-музеи, увлечения. 

Восприятие Знакомство с книжной  культурой, детской 
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художественной 

литературы и 

фольклора 

литературой, понимание  на слух текстов различных жанров 

детской литературы, обсуждение, заучивание, 

рассказывание, беседы,  театрализованная деятельность, 

викторины, КВН, вопросы и ответы, презентация книжек, 

выставки в книжном уголке, литературные праздники, 

досуги 

Трудовая, 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, поручения, 

задания, самообслуживание, совместные действия. 

Конструктивно-

модельная 

Из разных материалов, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал: творческая 

мастерская, реализация проектов, детский дизайн, 

выставки, мини-музеи 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация:  самостоятельная 

художественная деятельность, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, 

детский дизайн, выставки, мини-музеи 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с  музыкальным  сопровождением) 

 

Двигательная   

деятельность - 

естественная 

потребность в 

движении, 

удовлетворение 

которой является 

важнейшим 

условием 

всестороннего 

развития и 

воспитания ребёнка. 

 

Овладение основными движениями, формы активности 

ребенка: соревнования, игровые ситуации, досуги, ритмика, 

аэробика, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя, пробуждения)  

- ежедневно предоставлять детям  возможность активно 

двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную  атмосферу эмоционального 

принятия,  способствующую проявлениям  активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы  обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического  развития с 

удовольствием бегать,  лазать, прыгать. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

выделены основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

 В ФГОС  ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного  образования является поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является 
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ведущим видом деятелности на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Поддержка инициативы является условием, необходимым для 

создания социальной ситуации  развития детей. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из 

основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3.Поддерживать инициативу.  

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 
 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 

сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 
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Условия развития детской инициативы и творческого       

самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 
 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 
 

2.4. Комплексно-тематическое планирование  (Приложение). 

 

- для воспитанников средней группы 

 

2.5. Особенности  взаимодействия с семьями обучающихся. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР и ЗПР, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителям (законным 

представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателем, инструктором физкультуры для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 
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Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

В условиях работы с детьми с ТНР и ЗПР перед педагогическим 

коллективом Государственного  автономного общеобразовательного 

Учреждения  Саратовской области  «Школа «Уникум» структурного 

подразделения «Дошколенок» встают новые задачи по взаимодействию с 

семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности ДО  и семьи 

удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

 При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

Государственного  автономного общеобразовательного Учреждения 

Саратовской области  «Школа «Уникум» структурного подразделения  

«Дошколенок».ставит следующие задачи: 

- создание единого коллектива в лице детей, педагогов и родителей; 

- формирование  у родителей правильное понимание целей воспитания 

и  обучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

- осуществление  совместно с коллективом структурного 

подразделения   «Дошколенок» работу по всестороннему развитию детей; 
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- распространение  знаниий по различным направлениям 

педагогической деятельности, знакомство  с приемами и методами 

коррекционной работы; 

- изучение  опыта семейного воспитания, распространение  его среди 

родителей, использование в деятельности структурного подразделения 

«Дошколёнок». 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Формы сотрудничества с родителями 

Индивидуальные формы 

сотрудничества 

Коллективные формы сотрудничества 
- беседы -общие и групповые родительские 

собрания - консультации - лекторий 
- посещение родителями занятий - тематическое собрание 
- подготовка заданий и 

рекомендаций для 

- организация «круглых столов» 
детей на выходные и праздничные 

дни 

- конференция 
 - семинар 
 - групповые консультации 

- дни открытых дверей 

- выставка детских работ 

- утренники и праздники 

- участие в мероприятиях группы и 

детского сада 

- информационные стенды 
 

В работе с родителями важны последовательность, систематичность, 

учет их реальных возможностей. От взаимопонимания педагогов и 

родителей, совместного участия и активности в проведении развивающей и 

коррекционной работы зависит общий результат. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• создание в семье условий, благоприятных для общего и психического 

развития детей; 

• проведение целенаправленной и систематической работы по развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Структурное подразделение  «Дошколенок» выступает в роли 

активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей. 

Структурное подразделение применяет разнообразные формы 

сотрудничества с родителями. Это проведение опросов, анкетирование. 

Родители могут получить информацию через информационные стенды. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, планирует и  организует  совместные праздники и развлечения: 

«День знаний», «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, 

масленица!», «Мама, папа, я - умелая семья», «Мамины помощники», 

«8 Марта», «Мама, папа, я - дружная семья!» и др.  
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 На этих встречах родители присутствуют не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступают  с концертными номерами. Проведение бесед 

о значении развивающих упражнений, рекомендации для проведения 

упражнений с мячами, кеглями, шнурами в домашних условиях во время  

совместных игр. Оформление консультаций, рекомендаций по воспитанию 

основ здорового образа жизни, по развитию основных видов движений, по 

закаливанию и т.д. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Коррекционная работа (с наличием детей, требующих 

коррекции).  
 

Направления работы с детьми с  ТНР и ЗПР: 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР и ЗПР,  учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

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

тяжелыми нарушениями речи. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание по 

«Социально-коммуникативному развитию» дифференцируется. 

 

3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР и ЗПР  

в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР и ЗПР  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 и ЗПР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР и ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР и ЗПР  в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и ЗПР  и сохранению 
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его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи 

и задержской психического развития. 

 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).   

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы 

при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.   

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, 
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познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и 

объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др.  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкально- 

спортивном зале, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий 

(досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших  

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и  

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 

игрушки  

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать 

условия для общения со сверстниками. 

Развивающая  предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях: 

 Социально-коммуникативного 

 Познавательного 

 Речевого 

 Художественно-эстетического 

 Физического  развития детей на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Воспитанники группы имеют возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкально-спортивный зал, кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога.  
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3.3.Учебно-методическое  и информационно-техническое 

обеспечение рабочей программы. 
 

1.Т.А.Хромцева «Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста» учебное пособие. 

2. К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для 

воспитателей» 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б.Стеркина  Парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработана на основе 

государственного стандарта дошкольного образования. 

4. Л.В. Абрамов, Н.Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное 

развитие  дошкольников в средней группе» учебно-методическое пособие  

программы «От рождения до школы» 

5.Л.Н.Галигузова, Е.Смирнова  «Ступени общения: от 3-6» 

6. Н.В.Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей общению» популярное 

пособие для родителей и педагогов. 

7.Р.С.Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

8.Н.Н.Леонова, Т.А.Шорыгина «Беседы о патриотизме» 

9.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» ( с детьми 4-5 лет) 

10.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» (4-5 лет) 

11.Е.О.Смирнова «Общение  дошкольников со взрослыми 

12.А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» ( в 4-х частях) 

13.Е.А.Ульева «Сказочный  учебник дошкольника  (Окружающий мир, 

логика, письмо) 

14. В.Г.Нечаева «Воспитание дошкольников в труде» 
 

3.4. Информационно-техническое обеспечение. 
 

1. Ноутбук. 

2. Компьютерные презентации. 

3. Проектор.  

4. Принтер. 
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2.4. Комплексно-тематический план   по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

для воспитанников  средней группы на 2024-2025 учебный год 
№ 

п\п 

месяц Социальные отношения Формирование  основ 

гражданственности и 

патриотизма 

Трудовое воспитание Формирование 

безопасного 

поведения 

  

Сентябрь 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая морально-волевые и 

нравственные ценности. 

 

 Литература Л.В., И.Ф. 

Слепцова, "Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников". 

 Формирование семейной,  

гражданской 

 принадлежности,идентификации  

детей,  

с членами семьи, другими детьми и  

взрослыми. 

  

Литература Н. Н. Леонова  

«Нравственно— патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Формированиепервичных 

трудовых умений и 

навыков, интересов и 

способностей к 

самостоятельным 

действиям с бытовыми 

предметами ( ложки, 

лопатки, совок).  

Литература: Р.С. Буре. 

 «Учим детей трудиться». 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и природы 

ситуациях, способах 

поведения в них.  

 

Литература : 

Г.А.Хромова 

"Воспитание 

безопасного 

поведения в быту  

детей дошкольного 

возраста". 

 

Октябрь 

Формирование представлений 

о своей малой родине и 

отечестве. 

 

 Литература Н.Ф. Губанова 

"Развитие игровой 

деятельности детей". 

 

Подробно рассказывать о себе: 

события, биография, увлечения.  

Называть не только имена 

родителей, но и их профессии.  

 

Литература Т. А. Шорыгина 

"Беседы о патриотизме". 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей 

в организации труда под 

руководством взрослых. 

 

 Литература В.Г. Нечаева 

"Воспитание 

дошкольников в труде". 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и мира 

природы поведения. 

 

 Литература К.Ю. 

Котина 

"Обеспечение 

безопасности 

дошкольников". 
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Ноябрь 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 Литература Л.В. Абрамова 

"Социально- 

коммуникативное развитие 

докшкольников". 

Демонстрация знаний о 

достопримечательностях родного 

города, страны. 

 

 Литература А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитриенко "Нравственно-

патриотическое воспитание". 

Воспитывать ценное 

отношение к 

собственному труду. 

 

 Литература Г.И. Родина 

"Учим детей трудиться".  

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

 

 Литература  "Серия 

ОБЖ для 

дошкольников" 

 

Декабрь 

 

 Поддержка инициативы 

самостоятельности и 

ответственности детей в 

разных видах деятельности. 

 

 Литература Л.В., И.Ф. 

Слепцова, "Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников" 

Демонстрация знаний о 

зарубежных странах. 

Литература Н.Г. Зеленова 

"Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников". 

 Развивать и  проявлять 

себя,  как субьект 

трудовой деятельности. 

 

 Литература Д. В.  

Сергеева  "Воспитание 

детей дошкольного 

возраста".  

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

опасным для 

человека ситуациям. 

 

 Литература Е.Я.  

Хаббибулина 

"Дорожная азбука в 

детском саду".  

 

Январь 

 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

 

  Литература ФГОС 

Образовательные программы 

ДОО "Мы вместе".  

Ощущать свою гражданскую 

принадлежность, проявлять 

чувство гордости за своих предков 

участников ВОВ. 

 

 Литература Е,.В. Соловьева, Л.И. 

Царенко  "Программа по 

приобщению детей к  

патриотической и духовной 

Предоставлять  

возможности для 

самовыражения детей в 

индивидуальных 

групповых и 

коллективных видах 

труда. 

 

 Литература Я.З. 

Развитие 

социального 

интеллекта 

связанного с 

прогнозированием 

последствий 

действий и 

поведения. 
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культуре".  Неверович  "Начальные 

формы трудовой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста". 

Литература П.А. 

Данилова "Обучение 

дошкольникоа 

правилам дорожного 

движения" 

 

Февраль 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту. 

 

 Литература: Наглядно 

тематический комплект 

"Игры с разрезными 

картинками" ФГОС  (соц.- 

коммуникативное развитие). 

Проявляет избирательный интерес 

к какой-либо сфере знаний или 

деятельности. 

 

  Литература Е.В. Соловьева 

"Наследие и быль в сказке".  

Формирование 

первичных 

представления о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

 

 Литература Р.А. Жукова 

"Трудовое воспитание".  

Развитие 

способности к 

выбору безопасных 

способов 

деятельности и 

поведения связанных 

с проявлением 

активности. 

 

 Литература  И.Л. 

Саво "Пожарная 

безопасность в 

детском саду".  

 

Март 

Формирование безопасных 

основ поведения в социуме. 

 

 Литература ФГОС 

"Саморегуляция у 

дошкольников".  

Использовать в рассказе о своих 

предках сложные речевые 

конструкции и некоторые научные 

термины. 

 

 Литература Л.Е. Белоусова  

"Навстречу дню победы".  

Поддерживать 

спонтанные игры детей и 

обогащать их  через 

трудовую деятельность 

взрослых  и организацию 

сюжетно ролевых игр.   

 

 Литература В.Г. Нечаева 

"Воспитание 

дошкольников в труде". 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и природы 

поведения.  

 

 Литература Л.А. 

Вдовченко "Ребенок 

на улице". 

 

Апрель 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

природе. 

Приобщение к элементарным  

нормам и правилам, моралям и 

взаимоотношениям со взрослыми и 

Формировать готовность 

к усвоению принятых в 

обществе  правил и норм 

Накапливать 

представления об 

опасных ситуациях и 
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 Литература ФГОС 

"Социально-нравственные 

отношения воспитания 

дошкольников".  

сверстниками.  

 

 Литература Г.А. Шорыгина 

"Беседы о патриотизме". 

поведения, связанных с 

различными видами и 

формами труда. 

 

 Литература В. Логинова 

"Формирование 

представлений о труде".  

способах поведения 

в них. 

 

 Литература А.В. 

Горская "Правила-

наши помощники". 

 

Май 

Обобщение и систематизация 

знаний о социальныщх 

отношения  у детей. 

 

  Литература  Бабаева 

"Образовательная область 

социально коммуникативное 

развитие" . 

Взаимодействие с товарищами по 

группе,  стремление удерживать их 

от  плохих поступков, обьяснять 

возможные негативные 

последствия. 

 

 Литература Пособие в помощь 

педагогу "Нравственно-

патриотическое восптитание". 

Развитие умений 

работать в группе 

сверстников. 

 

 Литература  Л. Кудакова 

"Трудовое воспитание 

дошкольников". 

Через игру 

передавать 

определёненные 

ситуации, и как из 

них выходить. 

 

 Литература К.Ю. 

Белая "Безопасное 

поведение 

дошкольников". 
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