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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Нормативная документы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида» (далее - 

МБДОУ) разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа является программным документом коррекционно-развивающей 

работы для групп компенсирующей направленности детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) на 2 года обучения (5-6 лет, 

6-7 лет). 

Деятельность компенсирующих групп МБДОУ осуществляется в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ). 

 «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник 

действующих нормативно-правовых документов и программно-методических 

материалов. Министерство образования РФ, Москва, 2001г. 

 Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего 

дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением   Правительства РФ от 27.10 .2011г. № 2562. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 

2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

2009г. №655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №30384 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого–медико - педагогическом консилиуме». 

 Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами. 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 
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 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998. 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014. 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте России 26 

сентября 2013 г. № 30038. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре" (с изменениями и дополнениями)  

 Приказом МО РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Устав  МБДОУ «Ермаковский детский сад №2 комбинированного вида», 

Протокол №01 от 03.03.2009 г. 

 План работы  МБДОУ «Ермаковский детский сад №2 комбинированного вида» 

на учебный год.  

 Рабочая программа воспитания. (http://родничок-дс2.ермобр.рф/sveden/education/). 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/). 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  
(https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/). 

Основная база АОП разработана с учетом следующих программ: 

 Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. Издательство «Просвещение», 2008 г. 

 Каше Г.А. Программы  «Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи».   

Парциальные программы: 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. – 784 с.: ил. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

http://родничок-дс2.ермобр.рф/sveden/education/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
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доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся 

с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - 

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Программа задает инвариантные 
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ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению основной образовательной программы вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Коррекционная работа в МБДОУ осуществляется в 2 группах компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет, где на основании заключений ПМПК 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Контингент групп может быть неоднороден. Это определяется, прежде всего, тем, 

что в них входят дошкольники с разными речевыми нарушениями - с общим 

недоразвитием речи (I, II, III, IV уровней речевого развития), заикание. 

 

1.1.5. Особенности развития детей с ТНР. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

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

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 

от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Особенности развития детей I уровня речевого развития. 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не  

сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
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употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий  

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но  

тоже  крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

Особенности развития детей II уровня речевого развития. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование  местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным  и  животным 

миром. Отмечается незнание не только  оттенков  цветов,  но  и основных  цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).    

Особенности развития детей III уровня речевого развития. 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико – фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки потребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более  устойчивым  становится произношение слов сложной слоговой  структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова  вслед  за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается  недостаточное понимание значений слов, выраженных  приставками  

и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
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Отмечается недостаточная дифференциация  звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно - ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планировании  высказывания и отборе соответствующих  языковых  средств,  что 

обуславливает  своеобразие  его  связной  речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР  имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Для 

детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

 Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смещение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей незавершен.   

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Заикание является очень сложным нарушением речи, связанное с 

психофизиологией, при котором нарушается целостность и плавность речи 

человека. Это проявляется в виде повторения или удлинения звуков, слогов, или 

слов. Может проявляться в виде частых остановок или нерешительностью речи, в 

результате нарушается ее ритмичное течение. Заикание препятствует одной из 

самой важной части человеческой жизни – общению.  

Причины: 

 повышенный тонус и периодически возникающая судорожная готовность 

двигательных окончаний речевых центров головного мозга;  

 последствия острого и хронического стресса в детском возрасте;  

 генетическая предрасположенность (некоторые виды заикания передаются 

по наследству);  

 последствия перинатального поражения ЦНС;  

 последствия контузии у взрослых;  

 склонность к судорожному реагированию; различные повреждения 

головного мозга;  

 нарушение нормального развития речи у детей (раннее речевое развитие и 

задержка психомоторного развития);     
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 дети могут передразнивать заикающегося человека, но через некоторое 

время у них сформируется устойчивый дефект;  

 дефицит ласки, любви, понимания у ребенка;  

 при попытке переучить левшу в детском возрасте;  

 травмы, последствия инфекционных и эндокринных заболеваний. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 



12 
 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 
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25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (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; 



14 
 

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 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; 
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32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы. 

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). 
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2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО и ФАОП ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
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1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

Принципы Программы оценки качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся 

с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
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- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 II. Содержательный раздел.  
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 
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достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы 

предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со 

словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся 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 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 
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представлений о тендерной 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 педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

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 педагогических 

работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 

в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся 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 педагогических работников. Взаимодействие педагогического 

работника 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 обучающихся среднего 

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

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 
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обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся 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, 
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дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 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 (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

В познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 
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- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 

игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими 

детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 



26 
 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»). 

 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

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

на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся. 

Основная цель речевого развития детей с ТНР - формирование  потребности 

в общении и элементарных коммуникативных умений, стимулирование речевой 

активности воспитанников.   
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Задачи речевого развития для детей с ТНР:  

-  ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными;  

-  развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в 

доступной детям речевой активности;   

-  стимулирование развития  лексикона,  способности  к  подражанию  речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности;  

-  формирование вербализованных представлений об окружающем мире;  

-  обучение ситуативной речи;  

-  подготовка к обучению грамоте.   

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Задачи речевого развития детей 5-6 лет: 

1. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать  

достаточный запас словарных образов.  

2. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

3. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными  

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

4. Формировать правильное  речевое  дыхание  и  длительный  ротовой  выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

5. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

6.  Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,  

модуляцию голоса.  

7. Воспитывать активное произвольное  внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

8. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  
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9. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану;  связно  рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

10. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок  и  коротких 

текстов.  

11. Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

12. Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

13. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

14. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

15.Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать  

иллюстрации разных художников к одному произведению.  

16. Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Задачи речевого развития (6-7 лет): 

1. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

2. Расширять  представления  о  переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

3. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по  демонстрации  действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

 4.Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

5. Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и  плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим,  

не допускать форсирования голоса, крика.  

6. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

7.  Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

8.  Учить говорить в спокойном темпе. 

  9. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной  

выразительностью речи.  

10. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

11. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  
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12. Совершенствовать  навыки  ведения  диалога,  умение  задавать  вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

13. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

14. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

15. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

16. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с  описанием  событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

17. Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

18. Развивать чувство языка, обращать  внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

19. Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

20. Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

21. Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному  плану. Обучать пересказу рассказов  

с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности  в  

инсценировках,  играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 

 словесные игры; 

 рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

 наблюдения; 

 “минутки диалога”; 

 речевые игры; 

 игры со звуком, словом; 

 описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям; 

 составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные 

загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 
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потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии 

с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР 

таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех 

с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 
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Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

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

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и 

другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
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является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 

для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 
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музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет 

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

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 



36 
 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

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

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР.  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

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

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 
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навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 
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В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 

музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 
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2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников  с детьми  с ТНР. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 
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работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

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

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 просмотр видеофильмов; 

 дидактические игры; 

 проблемные ситуации; 

 поисково-творческие задания; 

 проектная деятельность; 

 рассматривание иллюстраций; 

 организация конкурсного движения и викторин; 

 тренинговые упражнения; 

 моделирование; 

 создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей  

проявлению трудовых навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому; 

 трудовые поручения; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 индивидуальная работа; 

 объяснение; 

 личный пример; 

 наблюдение; 

 игровые упражнения; 

 игры (подвижные, дидактические, творческие); 

 рассматривание иллюстраций; 

 совместная трудовая деятельность; 

 театрализованные постановки; 

 развлечения; 

 самообслуживание; 
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 поручения; 

 совместный труд; 

 чтение и рассматривание иллюстраций о труде взрослых; 

 тематические праздники и развлечения; 

 просмотр видеофильмов; 

 продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, 

хороводные); 

 самообслуживание; 

 дежурство; 

 совместное рассматривание иллюстраций; 

 продуктивная деятельность; 

 наблюдение; 

 совместный труд. 

Образовательная деятельность в семье: 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение; 

 совместный труд детей и взрослых. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются 

посредством организации различных видов детской деятельности и работы в 

условиях предметно – развивающей среды. Для развития познавательной 

активности в группе создан центр математики с необходимым набором 

дидактического материала (игры на формирование навыков счета, временных и 

пространственных отношений, сенсорных эталонов, интеллектуальные и 

развивающие игры); конструкторно-строительный центр; центр науки. 

Формы, приемы организации образовательного процесса пообразовательной 

области «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по решению задач образовательнойобласти 

«Познавательное развитие»; 

 беседы; 

 экскурсии; 

 наблюдение; 

 организация опытной деятельности, экспериментирование; 

обучение в условиях специально оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды; 

 игровые занятия с использованием полифункционального игрового 

оборудования; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 проектная и продуктивная деятельность; 

 проблемно-поисковые ситуации. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 напоминание; 

 объяснение; 

 обследование; 

 наблюдение; 

игры (развивающие, игра-экспериментирование, интеллектуальные, 

дидактические, настольно-печатные); 

 проблемные ситуации; 

 игровые упражнения; 

 исследования; 

 рассматривание чертежей и схем; 

 моделирование; 

 коллекционирование; 

 проектная деятельность; 

 конкурсное движение; 

 тематическая прогулка; 

 трудовая деятельность; 

 тематические выставки; 

 организация работы в мини-музее 

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры (развивающие, подвижные, со строительным материалом, игры-

экспериментирования, игры-исследования; 

 игры с использованием автодидактических материалов; 

 организация опытной деятельности; 

 моделирование; 

 наблюдение; 

 интегрированная детская деятельность (включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую); 

 трудовая и продуктивная деятельность. 

Образовательная деятельность в семье: 

 беседы; 

 коллекционирование; 

 просмотр видеофильмов; 

 прогулки; 

 домашнее экспериментирование; 

 уход за животными и растениями; 

 совместное конструктивное творчество; 

 игровая деятельность; 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Речевое развитие»; 
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 игры с предметами и сюжетными игрушками; 

 обучающие игры с использованием предметов и игрушек; 

 коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм(потешки, 

прибаутки, колыбельные); 

 чтение, рассматривание иллюстраций; 

 разыгрывание сценариев активизирующего общения; 

 имитационные упражнения и пластические этюды; 

 коммуникативные тренинги; 

 совместная продуктивная деятельность; 

 игры (дидактические, настольно-печатные); 

 разучивание стихотворений; 

 речевые задания и упражнения; 

 моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций; 

 работа по обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя, по обучению 

составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы, по 

обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по обучению пересказу с 

помощью игрушки. 

 обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение); 

 беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него; 

 хороводные и пальчиковые игры; 

 использование примеров использования образцов коммуникативных 

кодов взрослого; 

 тематические досуги; 

 речевые дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение; 

 слушание, воспроизведение, имитирование; 

 тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 индивидуальная работа; 

 освоение формул речевого этикета; 

 праздники и развлечения; 

 беседы; 

 игры (дидактические, настольно-печатные, игры-драматизации); 

 организация выставок в книжном уголке; 

 литературные праздники, викторины; 

 презентации проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 коллективный монолог; 

 игра-драматизация с использованием разных видов театров; игры в 

парах и совместные игры; 
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 игры (сюжетно-ролевые, игра-импровизация по мотивам сказок, 

театрализованные, дидактические, настольно-печатные); 

 совместная продуктивная деятельность; 

 словотворчество; 

 рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность в семье: 

 игры (речевые, игры-драматизации); 

 беседы; 

 чтение; 

 рассматривание иллюстраций; 

 совместные семейные проекты; 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 посещение театра, музея, выставок; 

 прослушивание аудиозаписей 

Методы развития речи. 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 групповая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи в организованной деятельности; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 чтение художественной литературы; 

 дидактические игры; 
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 наблюдение; 

 рассматривание; 

 обыгрывание незавершенного рисунка; 

 организация коллективной работы; 

 беседы о музыке; 

 творческие задания; 

 слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка); 

 музыкально-дидактическая игра; 

 рассматривание иллюстраций, портретов композиторов; 

 театрализованная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 беседа, осуждение; 

 рассматривание интерьера; 

 проблемные ситуации; 

 проектная деятельность; 

 занимательные показы; 

 индивидуальная работа; 

 тематические праздники и развлечения; 

 использование музыки в повседневной жизни; 

 музыкально - дидактическая игра; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, музыкально-дидактические); 

 наблюдение; 

 сбор материала; 

 экспериментирование с различными материалами; 

 рассматривание предметов искусства; 

 импровизация, придумывание песенок, простейших танцевальных движений. 

 инсценирование содержания песен, хороводов; 

 составление композиций танца. 

Образовательная деятельность в семье: 

 беседа; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсии; 

 чтение; 

 детско-родительская проектная деятельность; 

 посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 просмотр иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов, 

видеофильмов; 

 обучение игре на детских музыкальных инструментах 
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Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения; 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). 

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 ДОО и дома.  

Методические рекомендации, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, четко разъясняются. Это 

обеспечивает необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 



50 
 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО 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. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

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

социальных сетях). 

Модель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
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№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

 социологические обследования по определению социального статуса 

и микроклимата семьи, 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

 анкетирование,  

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

2 

Информирование 

родителей 

 

 рекламные буклеты, журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения, 

 информационные стенды, 

 выставки детских работ, 

 личные беседы, 

 общение по телефону, 

 индивидуальные записки, 

 родительские собрания, 

 родительский клуб, 

 сайт организации, 

 передача информации по электронной почте и телефону, 

 объявления, 

 фотогазеты, 

 памятки. 

3 Консультирование 

родителей 

 консультации на различную тематику, (индивидуальное, семейное, 

очное,дистанционное консультирование) 

4 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

 

 семинары – практикумы, мастер – классы 

 по запросу родителей, 

 по выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право), 

 приглашение специалистов, 

 сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет, 

 творческие задания, 

 тренинги, 

 семинары, 

 подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении. 

5 

Совместная 

деятельность 

детского 

сада и семьи 

 

 попечительский совет, 

 родительский комитет, 

 дни открытых дверей, 

 организация совместных праздников, 

 совместная проектная деятельность, 

 выставки совместного семейного творчества, 

 семейные фотоколлажи, 

 субботники, 

 экскурсии, 

 походы, 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
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- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2раза 

в год, в начале и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей» (в форме квеста) Проводится педагогами 

ДОО для родителей детей, обучающихся в группах компенсирующего вида. 

Задачи: Обеспечение эффективного взаимодействия между педагогами и 

родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей в 

условиях ДОУ и семьи; установление доверительных отношений между 

родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их 

реализация. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  
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- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба оказания психолого - педагогической, методической  и 

консультативной помощи родителям». Работу службы обеспечивают 

администрация, психолог, специалисты ДОО. Служба работает с персональными 

и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

2.5. Дистанционная работа. Проводится специалистами ДОО по 

необходимости или по запросам родителей. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 

2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития детей в семье.  

 

2.3. Взаимодействие всех педагогических работников ДОУ в коррекционно-

образовательном процессе. 

Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении для детей 

с ограниченными возможностями здоровья можно разделить на три 

взаимосвязанных и взаимодополняющих блока, для каждого из которых 

характерна своя специфическая деятельность. Блоки педагогического процесса 

можно представить в следующем виде: 

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

2. Блок самостоятельной деятельности детей. 

3. Блок взаимодействия родителей с детьми. 

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в  

рамках каждого блока деятельность специалистов (учителей-логопедов, 

музыкальных руководителей,  педагогов-психологов, инструктора по 

физкультуре, 

медицинского работника, 

воспитателей) и подчинить 

их работу общей цели и 

задачам.  

 

 

 

РЕБЁНОК

логопед -
максимальн

ая 
коррекция 

речевых 
нарушений

музыкант -
работа над 

темпо-
ритмическо
й стороной 

речи

воспитатель -
контроль за 
речью детей

медработник -
профилактика 

здоровья 
детей

физрук -
развитие 

общей 
моторики и 

координации

психолог -
коррекция 
основных 

психических 
процессов
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2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР. 

 

2.4.1. Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

          Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий. 

1. В ДОУ специалисты психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк),  

в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели выявляют детей с 

ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования  и  подготовки  

рекомендаций  по оказанию детям  психолого-медико-педагогической  помощи  и  

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  24  марта  2009  г.  №  95  «Об  

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ 

№ 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам тщательного медико-психолого-педагогического обследования 

на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных  

образовательных  условий  (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся,  включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг  ассистента  (помощника), оказывающего 

обучающимся  необходимую  техническую  помощь, проведение  групповых и 

индивидуальных  коррекционных  занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании заключений районной психолого - медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) осуществляется комплектование групп коррекционной 

направленности по возрастному принципу в соответствии с САНПиН. 

5. На основании рекомендаций территориальной ПМПК специалисты ППк 

образовательной организации выстраивают совместную работу с ребенком. 

При этом решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания 

в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение  объема, содержания - основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  
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• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

6. После выстраивания работы с ребенком педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют ее реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

дальнейшей работы с ребенком  проводиться  не  реже двух раз в год. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР. 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

      2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются: 
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 
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ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
(https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/). 

2.7. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР (https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-

24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/43/43.10/). 

2.8. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР (https://sudact.ru/law/prikaz-

minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-

programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/). 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/
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2.4.2. Задачи логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

I год обучения. 

 
Направления Задачи логопедической работы в старшей группе (5-6 лет) 

Развитие словаря   *Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

*Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

*Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий  предметов,  объектов,  их  частей  по  всем  

изучаемым лексическим темам.  

*Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой  основе развивать понимание  обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

*Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

*Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? 

Какое?», обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением  соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

*Учить сопоставлять  предметы  и  явления  и  на  этой  основе  обеспечить  понимание  и  использование  в речи  слов-

синонимов  и  слов-антонимов.  

*Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

*Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных  наречий,  количественных  

и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

*Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.  

Формирование  и  

совершенствование  

грамматического  

строя речи  

*Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения.  окончаний имен 

существительных  в  единственном  и  множественном числе в  именительном  падеже,  в  косвенных  падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

*Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в  экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -

ёнок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

*Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.  

*Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

*Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

*Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,  сложносочиненные и  

сложноподчиненные предложения.  

*Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения 

из 2—3-х слов (без предлога).  
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Развитие  

просодической  

стороны речи  

*Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.   

*Закрепить навык мягкого голосоведения.  

*Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

*Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция  

произносительной  

стороны речи  

*Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

*Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

*Сформировать правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  йотированных  и  сонорных  звуков,  автоматизировать  

поставленные звуки  в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над  

слоговой  

структурой слов   

*Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

*Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Совершенствование  

фонематического  

восприятия,  

навыков  звукового  

и слогового анализа  

и синтеза 

*Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

*Закрепить представления  о гласных и согласных звуках, их отличительных  признаках.   

*Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

*Формировать умение  различать на  слух согласные  звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков,  слогов, слов, 

в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

*Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

*Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением).  

*Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

*Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук».  

*Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный 

звук».  

*Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога, двух слогов, трех слогов.  

*Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им.  

Развитие связной  

речи и  

коммуникативных  

навыков  

 

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

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

*Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца.  

*Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу,  предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.  

*Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

*Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Подготовка к 

овладению 

* Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

*Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
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элементарными 

навыками письма и 

чтения 

 

*Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

*Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

*Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

*Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

*Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

*Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

*Сформировать представление о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

*Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

*Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими элементами; нахождению 

знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

* Ознакомление с буквами А У О Ы И М Н Б П Т Д В Ф С З Ц К Х Г Ш Ж  Ч Щ Л  

*Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами.  

*Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами.  

*Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И).  

 

II год обучения 
Развитие словаря *Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

*Учить практическому овладению существительными с уменьшительными  и  увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

*Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

*Расширять  представления  о  переносном  значении  и  многозначности  слов.  Учить  использовать  слова  в  

переносном  значении, многозначные слова.  

*Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьшительными  суффиксами,  относительными  и  

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

*Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.  

*Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

*Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

*Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование 

и 

совершенствование 

грамматического 

*Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и  множественного числа в 

именительном падеже  и  в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

*Совершенствовать умение образовывать  и  использовать  имена  существительные  и  имена  прилагательные с  

уменьшительными суффиксами.  
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строя речи *Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.  

*Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным.  

*Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.  

*Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том 

числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

*Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по  демонстрации  действия,  по  картине;  

распространения простых предложений однородными членами.  

*Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

*Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  распространенных  предложений  без  предлогов.  Сформировать  

навыки  анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

*Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие  

просодической  

стороны речи 

*Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной  голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

*Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

*Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.  

*Учить говорить в спокойном темпе.  

*Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция  

произносительной  

стороны речи 

*Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

*Уточнить  произношение  звуков  [Ц],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах, словах, предложениях,  небольших  текстах,  в  игровой  

и  свободной  речевой деятельности.  

*Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над  

слоговой  

структурой слов   

 *Продолжить  работу  над  трехсложными  словами со  стечением  согласных  и  закрытыми  слогами  (абрикос,  

апельсин) и  введением  их  в предложения.  

*Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

*Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  

перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование 

фонематического  

восприятия,  

навыков  звукового  

и слогового анализа  

и синтеза 

*Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

*Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.  

*Познакомить с новыми звуками [Ц], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

*Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

*Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  
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*Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Развитие связной  

речи и  

коммуникативных  

навыков 

*Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

*Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

*Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

*Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану 

и самостоятельно составленному плану.  

*Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

*Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

*Совершенствовать  навык  составления  рассказов  по  серии  картин  и  по  картине,  в  том  числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение  

элементам грамоты  

(необязательный  

раздел) 

*Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

*Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

*Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки «печатания», лепки их из пластилина.  

*Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы.  

*Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

*Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

*Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча - ща с буквой А, чу- щу с буквой У).  

*Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

 

2.4.3. Содержание подготовительного и основного этапов логопедической работы в старшем дошкольном возрасте: 

I год обучения 
Направления Основное содержание Методы, способы, приемы 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование  

произвольного  

слухового и зрительного  

восприятия, внимания и  

памяти, зрительно- 

пространственных  

представлений 

 

*Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

*Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида).   

*Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических  фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию.   

*Совершенствование навыка  стереогноза.  

*Обозначение формы  геометрических  фигур и предметов словом.  

*Закрепление усвоенных  величин  предметов. 

*Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по  возрастанию и  убыванию 

величин. Обозначение величины  предметов  (ее параметров) словом.  

*Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

 «Времена года»,   

 «Где такие?»,   

 «Запомни и найди»,  

 «Зверюшки на дорожках»,  

 «Ищи и находи»,   

 «Какого цвета нет?»,  

 «Картина», «Картинка»,   

 «Колокол-колокольчик»,   

 «Кто внимательный»,   

 «Кто где стоит»,   

 «Кто за кем пришел»,   
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цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).  

*Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 

цвета и цветовых оттенков словом.  

*Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам.  

*Совершенствование навыка определения пространственных отношений  (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.   

*Обучение определению пространственного расположения между  предметами.  

Обозначение пространственного расположения предметов словом.   

*Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных  друг  на  друга 

изображений.   

*Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по  их  наименованию 

(организация восприятия по слову).  

*Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.   

*Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с  использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов).  

 

 «Лото»,   

 «Мастерская форм»,   

 «Найди и назови»,  

 «Найди клад»,   

 «О чем говорит улица?»,   

 «Обед для матрешек»,  

 «Позвони на том же месте»,  

 «Поймай меня»,   

 «Положи верно»,   

 «Построй ворота»,   

 «Прятки с игрушками»,  

 «Расставь по местам»,  

 «Собери букет»,   

 «Спрячь игрушку»,   

 «Телефон»,   

 «У кого такое?»,   

 «Угадайка»,   

 «Цвет и форма»,  

 «Цветные дома»,  

 «Цветик-семицветик»,   

 «Чего не стало?»,   

 «Что бывает такого цвета?»,  

 «Что досталось тебе, дружок?»  

 «Что за чем звучало?»,   

 «Что изменилось?»,   

 «Что нарисовано?»,   

 «Чья это конура?» и др.  

Формирование  

кинестетической и 

кинетической основы  

движений в процессе  

развития общей, ручной  

и артикуляторной  

моторики  

последовательно и 

одновременно 

организованные 

*Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.   

*Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

*Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по  словесной 

инструкции.  

*Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе  выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.   

*Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе  

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык.  

*Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

 «Бочонок с водой»,   

 «В гости»,   

 «Волк»,   

 «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем»,   

 «Двое разговаривают»,   

 «Домик»,   

 «Дружба»,   

 «Ежик», «Зайцы»,   

 «Замок»,   
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движения (при 

определении 

содержания  

работы  по  развитию  

общей  моторики  на  

логопедических  

занятиях  логопед  

исходит  из  

программных 

требований 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»). 
 

 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

*Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

*Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

*Нормализация мышечного тонуса мимической и  артикуляторной  мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом  

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

 

 

 

 «Колокол»,   

 «Кот», «Кошки-мышки»,   

 «Кулак — кольцо»,   

 «Курочка — петушок»,   

 «Ладони на столе»,   

 «Лакомка»,   

 «Ловкие пальцы»,   

 «Лодочка», «Лошадки»,   

 «На одной ножке вдоль  

  дорожки»,   

 «Ножницы»,   

 «Пальчики здороваются»,   

 «Пассажиры в автобусе»,   

 «Паук»,   

 «По узенькой дорожке»,   

 «Подбрось-поймай»,   

 «Пожарные»,   

 «Птичка летит», «Птички»,   

 «Пчела»,   

 «Пять человечков»,   

 «Серсо», «Скакалка»,   

 «Солнечные лучи»,   

 «Спичечные коробки»,   

 «Топ- хлоп», «Флажок»,   

 «Часы»,   

 «Человечек»  и др.,  

 Биоэнергопластика,  

а также специальные игровые 

комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков).  

Формирование  

мыслительных 

операций  

анализа, синтеза,  

сравнения, обобщения,  

классификации  

*Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

*Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии.   

*Обучение детей активной поисковой деятельности.   

*Обучение самостоятельному определению существенного признака для  

классификации на его основе.   

 «Заборчик»,   

 «Исключи неподходящую  

 картинку (слово)»,   

 «Назови одним словом»,   

 «Назови, какие бывают...»,   

 «Отгадай загадки, найди  
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 *Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих  представлений 

различной степени обобщенности.   

*Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий,  

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия  и  сходства  «Назови,  какие  бывают»,  («Назови  

одним  словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.).  

*Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их  частей  

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

*Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

*Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без  использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

отгадку»,  

 «Подбери слова (простые  

аналогии)»,   

 «Последовательные картинки»,   

 «Путаница»,   

 «Разложи и назови»,   

 «Составь картинку»,   

 «Составь фигуру»,   

 «Сравни»,   

 «Что здесь должно быть  

нарисовано»  и др. 

Формирование  

слухозрительного и  

слухомоторного  

взаимодействия в  

процессе восприятия и  

воспроизведения  

ритмических структур  

 

*Обучение восприятию, оценке  ритмов  (до  6  ритмических  сигналов)  и  их  

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

*Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов.   

*Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости  звучаний 

графическими знаками.  

*Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и  акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: 

/// ///; // ///; /-; -/; //—;  //; -/-/ (где / — громкий удар,  тихий звук);  . ; ...  ; .  .  (где  — 

длинное звучание, . — короткое звучание).  

 «Азбука Морзе»,   

 «Дятел»,   

 «Композитор»,   

 «Музыканты»,   

 «Ритмические загадки»,   

 «Ритмический диктант»,   

 «Ритмическое эхо»,   

 «Телеграфист»  и др. 

Формирование  

сенсорно-перцептивного  

уровня восприятия (в  

работе с детьми,  

страдающими  

дизартрией)  

*Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи.   

*Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.   

*Формирование четкого слухового образа звука.  

 «Волшебная страна»,   

 «Дразнилки»,   

 «Не ошибись»,   

 «Повтори, как я»,   

 «Телефон»,   

 «Эхо» и др.  

Направления Основное содержание Методы, способы, приемы 
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Расширение пассивного 

словаря, развитие  

импрессивной речи в  

процессе восприятия и  

дифференциации  

грамматических форм  

словоизменения и  

словообразовательных  

моделей, различных  

типов синтаксических  

конструкций.  

*Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

*Усвоение  значения новых слов на  основе  углубления  знаний о предметах  и  

явлениях окружающего мира.  

*Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм  

существительных единственного и  множественного  числа  мужского,  женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций.  

*Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных  глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).   

*Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

*Обучение  детей  различению  предлогов  за  —  перед,  за  —  у,  под  —  из- за,  за  

- из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам).   

*Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и  

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем.  

*Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов.   

*Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусинка», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).   

*Формирование  понимания  суффиксов со значением «очень  большой»:  -ищ-,  -ин- 

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).   

*Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и  суффиксов со  

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

*Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения.  

*Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и 

их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка  улетает  из  клетки,  а  где  подлетает  к  клетке,  залетает  в  

клетку,  перелетает через клетку»).   

*Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

 «Волшебник»,   

 «Волшебные картинки»,   

 «Вопрос — ответ»,   

 «Вставь пропущенное  слово»,   

 «Два медведя»,   

 «Доктор Айболит»,   

 «Дополни предложение»,   

 «Ждем гостей»,   

 «Желание»,   

 «Живое — неживое»,   

 «Закончи предложение»,   

 «Запомни схему»,   

 «Исправь ошибку»,   

 «Комарик и слон»,   

 «Кто больше?»,   

 «Кто кого обгонит»,   

 «Кто чем защищается»,   

 «Кто что может делать»,   

 «Ласково — не ласково»,   

 «Летает -ползает - прыгает»,  

 «Лишнее слово»,   

 «Ловкий мяч»,  

 Логопедические кубики,  

 «Любопытная Варвара»,   

 «Мастера — умельцы»,   

 «Назови лишнее слово»,   

 «Назови лишний предмет»,   

 «Назови нужное слово»,   

 «Назови по порядку»,   

 «Назови похожие слова»,   

 «Назови, сколько?»,  

 «Найди картинку»,   

 «Найди начатое слово»,   

 «Найди пару»,   

 «Найди слова-неприятели»,   

 «Найди хозяина»,   

 «Один — много»,   
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(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю  ударил  Ваня.  Кто  

драчун?);  активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

*Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 «Опиши предмет»,   

 «Отгадайка»,   

 «Подбери слова»,   

 «Подскажи словечко»,   

 «Полезные животные»,   

 «Помоги Незнайке»,   

 «Посчитай»,   

 «Потерянное слово».  

Формирование  

предметного,  

предикативного и  

адъективного словаря  

экспрессивной речи.  

*Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение  значения  слов,  

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  

*Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с  опорой  

на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

*Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

*Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи.  

*Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный  —  

слабый, стоять - бежать, далеко-близко) и  сходным  (веселый  —  радостный,  

прыгать-скакать, грустно - печально) значением.  

*Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина).  

*Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках,  объяснению  

смысла поговорок.  

*Формирование у детей умения употреблять  слова: обозначающие  личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка - 

ушко иголки, песчаная коса - длинная коса у девочки).  

*Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний  в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование  

грамматических  

стереотипов  

словоизменения и  

*Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).   

*Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи  несклоняемых 

 «Похожие слова»,   

 «Продолжи словесный  

 ряд»,   

 «Прятки»,   
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словообразования в  

экспрессивной речи  

 

существительных.  

*Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида.   

*Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет -  моется,  одевает -  одевается,  

причесывает - причесывается).  

 *Совершенствование навыков согласования прилагательных с  существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и  множественного числа в 

именительном и косвенных падежах.  *Совершенствование навыков  употребления 

словосочетаний,  включающих  количественное  числительное  (два  и  пять)  и 

существительное.  

*Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за —  у,  под  —  из-под,  за  —  из-за,  около  —  перед,  из-за  —  из-под  и 

предлогов  со  значением местоположения и направления действия.  

*Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-).  

*Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи  

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных  

суффиксов  и  суффиксов  со значением «очень большой».  

*Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с  помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

*Совершенствование навыков употребления притяжательных  прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и  относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.   

*Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий.   

*Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький).  

*Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных,  образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов  -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом.  

*Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных,  

 «Рассеянный ученик»,   

 «Рыболов»,   

 «С чем корзинка?»,   

 «Скажи наоборот»,   

 «Скажи одним предложением»,   

 «Слова-близнецы»,   

 «Слова-родственники»,   

 «Сложные слова»,   

 «Соедини слова»,   

 «Создай новое слово»,   

 «Солнечный зайчик»,   

 «У кого какая шуба»,   

 «Угадай по листику  

дерево»,   

 «Угадай профессию»,   

 «Узнай, о чем я говорю»,   

 «Цирк»,   

 «Что нужно?»,   

 «Что общего?»,   

 «Чудесный мешочек»,   

 «Чудо-дерево»,   

 «Экскурсия»,   

 «Я, мы, он, она — вместе дружная 

страна» и др.  
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образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-:  высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи  слов  самый,  наиболее:  самый  высокий,  

наиболее  высокий) способом.  

*Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье,  

перезимовать, зимующие, зимушка).  

*Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,  черноглазый, 

остроумный).  

*Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  

Формирование  

синтаксической  

структуры 

предложения. 

 

*Развитие навыка правильно строить простые распространенные  предложения, 

предложения  с  однородными  членами,  простейшие  виды  сложносочиненных  и 

сложноподчиненных предложений.  

*Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с  

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад.).  

Формирование связной  

речи.  

 

*Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта).  

*Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.   

*Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого  воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

*Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать  

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений  

фонетической стороны 

речи  

 

*Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.   

*Формирование  правильной  артикуляции  отсутствующих или  нарушенных  в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях  (в работе с  детьми,  

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

*Формирование умения  осуществлять  слуховую  и  слухопроизносительную  

дифференциацию не нарушенных в произношении  звуков,  а  в  дальнейшем  —  

звуков,  с которыми проводилась коррекционная работа.  

*Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове).  
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*Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза  звукосочетаний  

(типа АУ) и слов (типа УМ).  

*Совершенствование фонематических представлений.  

*Формирование  способности  осуществлять  сложные  формы  фонематического  

анализа:  

 определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец);  

 последовательность и количество  звуков  в  словах  (мак,  дом,  суп,  каша,  лужа,  

шкаф,  кошка  и  др.)  —  с  учетом поэтапного формирования умственных действий 

(по П. Я. Гальперину).  

*Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.   

*Совершенствование  фонематических  представлений  (по  картинкам  и  по  

представлениям).  

 *Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).   

*Формирование у детей:  

 осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает);  

 умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их  

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 

слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

*Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков.   

*Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых  слов  без  стечения  согласных 

звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

*Совершенствование навыка осознанного использования различных  

интонационных структур  предложений  в  экспрессивной  речи  (в  различных  

ситуациях  общения,  в театрализованных играх).  

Коррекция нарушений  

движений  

артикуляторного  

аппарата, дыхательной 

и  

*Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных  

артикуляторных упражнений.   

*Отработка объема, силы, точности, координации произвольных  артикуляторных 

движений.   

*Формирование двигательной программы в процессе произвольного  переключения 

 «Аня поет»,   

 «Бабочка летит»,   

 «Больной пальчик»,   

 «В лесу»,   

 «Вода кипит»,   
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голосовой функций 

 

от одного артикуляторного  элемента  к другому и при  выполнении  одновременно 

организованных движений.  

*Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

*Формирование речевого дыхания.   

*Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных  звуков и их сочетаний, изолированных  

глухих  щелевых  согласных  [Ф], [Х],  [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).   

*Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем  многослоговых,  сначала  с  ударением  на  первый  слог,  

затем  с  изменением  места ударения).   

*Постепенное удлинение речевого выдоха при  распространении  фразы  (Птицы.  

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе.).  

*Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях  и  самостоятельной  речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие  голосовой зажатости и  обучение  

свободной голосоподаче).   

*Закрепление мягкой атаки голоса.  

 «Вопрос — ответ»,   

 «Воробышки»,   

 «Ворона»,   

 «Высоко — низко»,   

 «Горячий чай»,   

 «Гром», 

  «Дровосек»,   

 «Забей мяч в ворота»,   

 «Задуй свечу»,  

 «Зоопарк»,   

 «Игра на пианино»,   

 «Корова»,   

 «Немое кино,   

 «Потянем резиночки»,   

 «Снежинки»,   

 «Сова»,  «Ступеньки»,   

 «Тихо — громко»,   

 «Три медведя»   

 «Трубач»,   

 «Укладываем куклу спать»,   

 «Часы»,   

 «Эхо»  и др.  

 

 

Обучение грамоте  

*Формирование 

мотивации к 

школьному обучению.  

*Знакомство с 

понятием 

«предложение».   

 

*Обучение составлению графических схем предложения (простое  двусоставное 

предложение без предлога, простое  предложение из трех-четырех слов без  

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

*Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

*Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению  элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце  предложения,  употребление  

заглавной  буквы  в  начале предложения.  

*Знакомство с печатным изображением букв А У О Ы И М Н Б П Т Д В Ф С З Ц К Х 

Г Ш Ж  Ч Щ Л (без употребления алфавитных названий).  

*Обучение графическому начертанию печатных букв.  

*Составление, печатание и чтение:  

•  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

•  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

•  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

 «В гостях у бабушки Азбуки»,   

 «Добавишь букву, изменишь  

 слово»,   

 «Кто больше составит слов?»,   

 «Куда спешат звери»,   

 «Наборщики»,   

 «Не знаешь — научим, не умеешь 

- покажем»,   

 «Новоселы»,   

 «Отгадай слово»,   

 «Прошлогодний снег»,   

 «Слово рассыпалось»,   

 «Слоговой аукцион»,   

 «Угадайка»,   

 «Умные клеточки -2»,   
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•  односложных слов по типу СГС (КОТ),  

• двухсложных и трехсложных  слов, состоящих из открытых слогов  (ПАПА, 

АЛИСА),  

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

•  двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

•  трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

•  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

*Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов.  

 «Умные клеточки — 3»,   

 «Учитель-ученик»,   

 «Чей улов больше?»,   

 «Шифровальщики»,   

 «Школа»  и др.  

 

 

 

 

II год обучения 
Направления    Основное содержание   Методы, способы, приемы 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия,  

внимания и 

памяти, зрительно- 

пространственных 

представлений 

*Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида).   

*Обучение зрительному распознаванию и преобразованию  геометрических 

фигур, воссозданию их по представлению и описанию.   

*Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы  геометрических  

фигур  и предметов словом.  

*Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение  упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение  величины  

предметов  (ее параметров) словом.  

*Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).  

*Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 

цвета и цветовых оттенков словом.  

*Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам.  

*Совершенствование навыка определения пространственных отношений  

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе.   

*Обучение определению пространственного расположения между  предметами.  

Обозначение пространственного расположения предметов словом.   

 «Времена года»,  «Где такие?»,   

 «Запомни и найди»,  

 «Зверюшки на дорожках»,  

 «Ищи и находи»,   

 «Какого цвета нет?»,  

 «Картина», «Картинка»,   

 «Колокол-колокольчик»,   

 «Кто внимательный»,   

 «Кто где стоит»,  «Лото»,   

 «Кто за кем пришел»,   

  «Мастерская форм»,   

 «Найди и назови», «Найди клад»,   

 «О чем говорит улица?»,   

 «Обед для матрешек»,  

 «Позвони на том же месте»,  

 «Поймай меня», «Положи верно»,  

«Построй ворота»,  «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам»,  

 «Собери букет»,   

 «Спрячь игрушку»,   

 «Телефон»,  «У кого такое?»,   
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*Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на  друга 

изображений.   

*Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их  наименованию 

(организация восприятия по слову).  

*Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.   

*Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с  

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических 

фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

 «Угадайка»,   

 «Цвет и форма», «Цветные дома»  

 «Цветик-семицветик»,   

 «Чего не стало?»,  «Что бывает такого 

цвета?», «Что досталось тебе, дружок?»,  

«Что за чем звучало?»,   

 «Что изменилось?»,  «Что 

нарисовано?»,   «Чья это конура?» и др. 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной 

и артикуляторной 

моторики 

 

*Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.   

*Обучение их  выполнению сложных  двигательных  программ,  включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при определении 

содержания работы по развитию общей моторики на  логопедических занятиях 

логопед исходит  из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»). 

*Совершенствование кинестетической основы движений  пальцев  рук  по  

словесной инструкции.  

*Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.   

*Формирование  кинетической  основы  движений  пальцев  рук  в  процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык.  

*Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

*Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

*Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции.  

*Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми,  страдающими  дизартрией,  с  учетом  

локализации  поражения,  характера  и распределения нарушений мышечного 

тонуса). 

 

 «Бочонок с водой»,  «В гости»,   

  «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем»,   

 «Двое разговаривают»,  «Серсо», 

 «Домик», «Волк», «Дружба»,  

«Ежик», «Зайцы», «Замок»,  «Колокол»,   

 «Кот», «Кошки-мышки»,   

 «Кулак — кольцо»,  «Паук»,   

 «Курочка — петушок»,   

 «Ладони на столе»,   

 «Лакомка»,  «Ловкие пальцы»,   

 «Лодочка», «Лошадки»,   

 «На одной ножке вдоль дорожки»,  

«Ножницы»,   

 «Пальчики здороваются»,   

 «Пассажиры в автобусе»,   

  «По узенькой дорожке»,   

 «Подбрось-поймай»,  «Флажок»,   

 «Пожарные»,«Пчела»,  

  «Птичка летит», «Птички»,   

 «Пять человечков»,«Топ- хлоп»,  

  «Скакалка»,  

 «Солнечные лучи»,   

 «Спичечные коробки»,   

  «Часы»,  «Человечек» и др., 

 Биоэнергопластика, 

 а также специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики 

(для различных фонетических групп 
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звуков) 

Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

*Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

*Формирование логического мышления.   

*Обучение умению рассуждать  логически  на  основе  обогащения  детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства.   

*Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

*Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии.   

*Обучение детей активной поисковой деятельности.   

*Обучение самостоятельному определению существенного признака для  

классификации на его основе.   

*Формирование конкретных, родовых, видовых понятий  и  общих  

представлений различной степени обобщенности.   

*Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью  родовых  понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков  

различия  и  сходства «Назови, какие  бывают», («Назови  одним  словом»,  

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.).  

*Обучение мысленному установлению связей, объединению  предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

*Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

*Обучение детей пониманию иносказательного смысла  загадок  без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

 «Заборчик»,   

 «Исключи неподходящую  

 картинку (слово)»,   

 «Назови одним словом»,   

 «Назови, какие бывают...»,   

 «Отгадай загадки, найди отгадку»,   

 «Подбери слова (простые аналогии)»,   

 «Последовательные картинки»,   

 «Путаница»,   

 «Разложи и назови»,   

 «Составь картинку»,   

 «Составь фигуру»,   

 «Сравни»,   

 «Что здесь должно быть нарисовано»  

и др. 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе осприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

 

*Обучение  восприятию,  оценке  ритмов  (до  6  ритмических  сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

*Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов.   

*Обучение детей обозначению различных по длительности и  громкости  

звучаний графическими знаками.  

*Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и  акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой 

инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—;  //; -/-/ (где / — громкий удар,  тихий звук);    

(где  - длинное звучание, - короткое звучание).   

 «Азбука Морзе»,   

 «Дятел»,   

 «Композитор»,   

 «Музыканты»,   

 «Ритмические загадки»,   

 «Ритмический диктант»,   

 «Ритмическое эхо»,   

 «Телеграфист»  и др.    

Формирование 

сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия (в 

*Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи.   

*Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.   

 «Волшебная страна»,   

 «Дразнилки»,   

 «Не ошибись»,   
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работе с детьми, 

страдающими 

дизартрией) 

*Формирование четкого слухового образа звука.  

 

 

 «Повтори, как я»,   

 «Телефон»,   

 «Эхо» и др. 

Направления Основное содержание Методы, способы, приемы 

Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций. 

 *Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с  расширением представлений об  

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

*Усвоение значения новых  слов  на  основе  углубления  знаний  о  предметах  и  

явлениях окружающего мира.  

*Совершенствование дифференциации в импрессивной речи  форм 

существительных единственного и множественного  числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций.  

*Обучение  различению в импрессивной речи возвратных и  невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).   

*Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

*Обучение  детей  различению  предлогов  за - перед,  за  - у,  под  - из- за,  за  - 

из-за, около - перед, из-за - из-под (по словесной инструкции и по картинкам).   

*Обучение детей различению предлогов со значением  местоположения и  

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем.  

*Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов.   

*Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -

инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).   

*Формирование понимания суффиксов со значением «очень  большой»:  -ищ-,  -

ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).   

*Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и  суффиксов  со  

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

*Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения.  

 «Волшебник»,   

 «Волшебные картинки»,   

 «Вопрос — ответ»,   

 «Вставь пропущенное слово»,   

 «Два медведя»,   

 «Доктор Айболит»,   

 «Дополни предложение»,   

 «Ждем гостей»,   

 «Желание»,   

 «Живое — неживое»,   

 «Закончи предложение»,   

 «Запомни схему»,   

 «Исправь ошибку»,   

 «Комарик и слон»,   

 «Кто больше?»,   

 «Кто кого обгонит»,   

 «Кто чем защищается»,   

 «Кто что может делать»,   

 «Ласково — не ласково»,   

 «Летает- ползает - прыгает»,  

 «Лишнее слово»,   

 «Ловкий мяч»,  

 Логопедические кубики,  

 «Любопытная Варвара»,   

 «Мастера — умельцы»,   

 «Назови лишнее слово»,   

 «Назови лишний предмет»,   

 «Назови нужное слово»,   

 «Назови по порядку»,   

 «Назови похожие слова»,   

 «Назови, сколько?»,  

 «Найди картинку»,   
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*Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, 

до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка  улетает  из  клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»).   

*Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше  слона,  слон  больше  мухи);  инверсии  (Колю  

ударил  Ваня.  Кто  драчун?);  активных  

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

*Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 «Найди начатое слово»,   

 «Найди пару»,   

 «Найди слова-неприятели»,   

 «Найди хозяина»,   

 «Один — много»,   

 «Опиши предмет»,   

 «Отгадайка»,   

 «Подбери слова»,   

 «Подскажи словечко»,   

 «Полезные животные»,   

 «Помоги Незнайке»,   

 «Посчитай»,   

 «Потерянное слово» 

Формирование  

предметного,  

предикативного и  

адъективного словаря  

экспрессивной речи.  

 

*Совершенствование  словаря  экспрессивной  речи,  уточнение  значения  слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  

*Семантизация  лексики  (раскрытие  смысловой  стороны  слова  не  только  с  

опорой  на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

*Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

*Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического троя экспрессивной речи.  

*Обучение  детей  умению  подбирать  слова  с  противоположным  (сильный  -  

слабый, стоять  - бежать,  далеко  - близко)  и  сходным  (веселый  -  радостный,  

прыгать  - скакать, грустно - печально) значением.  

*Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина).  

*Обучение  детей  осмыслению  образных  выражений  в  загадках,  объяснению  

смысла поговорок.  

*Формирование у детей умения употреблять слова:  обозначающие  личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки).  

*Совершенствование навыка осознанного употребления лов и  словосочетаний  в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

*Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).   

*Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи  несклоняемых 

 «Продолжи словесный ряд»,   

 «Прятки»,  

  «Похожие слова»,   

 «Рассеянный ученик»,   
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словообразования в 

экспрессивной речи 

 

существительных.  

*Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида.   

*Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных  глаголов  (моет  - моется,  одевает  - одевается,  

причесывает  -  причесывается).  

 *Совершенствование навыков согласования прилагательных с  

существительными мужского, женского и среднего рода  единственного  и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах.  

Совершенствование навыков употребления словосочетаний,  включающих  

количественное  числительное  (два  и  пять)  и существительное.  

*Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за —  у,  под  —  из-под,  за  —  из-за,  около  —  перед,  из-за  —  из-под  и 

предлогов  со  значением местоположения и направления действия.  

*Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-).  

*Совершенствование  навыка  дифференциации  в  экспрессивной  речи 

существительных, образованных с помощью  уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

*Совершенствование навыков употребления глаголов,  образованных  с  

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

*Совершенствование навыков употребления притяжательных  прилагательных, 

образованных с  помощью суффиксов  -ин-,  -и-  (без  чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.   

*Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий.   

*Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький).  

*Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных,  

образованных синтетическим (при помощи суффиксов  -ее (-ей), -е: белее, белей, 

выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее 

чистый) способом.  

*Обучение детей употреблению превосходной степени  прилагательных, 

 «Рыболов»,   

 «С чем корзинка?»,   

 «Скажи наоборот»,   

 «Скажи одним предложением»,   

 «Слова-близнецы»,   

 «Слова-родственники»,   

 «Сложные слова»,   

 «Соедини слова»,   

 «Создай новое слово»,   

 «Солнечный зайчик»,   

 «У кого какая шуба»,   

 «Угадай по листику дерево»,   

 «Угадай профессию»,   

 «Узнай, о чем я говорю»,   

 «Цирк»,   

 «Что нужно?»,   

 «Что общего?»,   

 «Чудесный мешочек»,   

 «Чудо-дерево»,   

 «Экскурсия»,   

 «Я, мы, он, она - вместе дружная 

страна» и др. 
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образованных синтетическим  (при  помощи  суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим  (при помощи слов  самый, наиболее: 

самый  высокий,  наиболее  высокий) способом.  

*Обучение  детей подбору  однокоренных  слов  (зима  —  зимний,  зимовье,  

перезимовать, зимующие, зимушка).  

*Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,  черноглазый, 

остроумный).  

*Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

Формирование  

синтаксической  

структуры предложения.  

 

*Развитие навыка правильно строить  простые  распространенные  предложения, 

предложения с однородными  членами,  простейшие  виды  сложносочиненных  и 

сложноподчиненных предложений.  

*Обучение детей употреблению сложноподчиненных  предложений  с  

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад).  

 

Формирование связной 

речи 

*Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, 

на темы из личного опыта).  

*Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.   

*Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний.  

*Формирование умения четко  выстраивать  сюжетную линию,  использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

 *Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.   

*Формирование правильной  артикуляции  отсутствующих  или  нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в  различных  фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими  дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

*Формирование умения осуществлять слуховую и  слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в  произношении  звуков, а  в  дальнейшем  -  

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

*Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука 
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в слове).  

*Совершенствование  навыка  фонематического анализа и  синтеза  

звукосочетаний  (типа АУ) и слов (типа УМ).  

*Совершенствование фонематических представлений.  

*Формирование способности осуществлять сложные формы  фонематического  

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество  звуков  в  словах  (мак, дом, суп, каша, лужа,  

шкаф,  кошка  и  др.)  - с  учетом поэтапного формирования умственных действий 

(по П. Я. Гальперину).  

*Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.   

*Совершенствование фонематических представлений (по  картинкам  и  по 

представлениям).   

*Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).   

*Формирование у детей: осознания принципа  слогового  строения  слова  (на 

материале слов,  произношение и написание которых  совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть  количество слогов, определять их 

последовательность;  составлять  слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 

слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых  

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

*Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и 

с наличием одного стечения согласных звуков.   

*Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте:  двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений  

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, 

отвертка); четырехслоговых слов без стечения  согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

*Совершенствование навыка осознанного использования  различных 

интонационных структур предложений в  экспрессивной  речи  (в различных 

ситуациях общения,  в театрализованных играх).  

Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

*Развитие орального праксиса в процессе выполнения  специальных  

артикуляторных упражнений.   

*Отработка объема,  силы,  точности,  координации  произвольных  

артикуляторных движений.   

*Формирование двигательной программы в процессе  произвольного 

 «Аня поет»,   

 «Бабочка летит»,   

 «Больной пальчик»,   

 «В лесу»,   

 «Вода кипит»,   
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 переключения от одного артикуляторного  элемента к другому и при выполнении 

одновременно организованных движений.  

*Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания.  

*Формирование речевого дыхания.   

*Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных  звуков и их сочетаний,  

изолированных  глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С],[Ш],[Щ], слогов с 

согласными звуками).   

*Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с  ударением  на  первый слог, 

затем с  изменением  места ударения).   

*Постепенное удлинение  речевого  выдоха  при  распространении  фразы  

(Птицы.  Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы 

летят высоко в голубом небе.).  

*Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых  упражнениях и самостоятельной речи 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой  зажатости  и  

обучение  свободной голосоподаче).   

*Закрепление мягкой атаки голоса.   

 «Вопрос — ответ»,   

 «Воробышки»,   

 «Ворона»,   

 «Высоко — низко»,   

 «Горячий чай»,   

 «Гром»,  

 «Дровосек»,   

 «Забей мяч в ворота»,   

 «Задуй свечу»,  

 «Зоопарк»,   

 «Игра на пианино»,   

 «Корова»,   

 «Немое кино,   

 «Потянем резиночки»,   

 «Снежинки»,   

 «Сова»,   

 «Ступеньки» 

 «Тихо — громко»,   

  «Три медведя»   

 «Трубач»,   

 «Укладываем куклу спать»,   

 «Часы»,   

  «Эхо», 

 «В гостях у бабушки Азбуки»,   

 «Добавишь букву, изменишь  

слово»,   

 «Кто больше составит слов?»,   

 «Куда спешат звери»,   

 «Наборщики»,   

 «Не знаешь - научим, не умеешь - 

покажем»,   

 «Новоселы»,  «Отгадай слово»,   

 «Прошлогодний снег»,   

 «Слово рассыпалось»,   

 «Слоговой аукцион»,   

 «Угадайка»,  «Школа»   

 «Умные клеточки -2»,   

Обучение грамоте  

*Формирование 

мотивации к школьному 

обучению. 

*Знакомство с понятием «предложение».   

*Обучение составлению графических схем  предложения  (простое  двусоставное 

предложение  без  предлога,  простое  предложение  из  трех-четырех  слов  без  

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

*Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

*Развитие языкового  анализа  и  синтеза,  подготовка  к  усвоению  

элементарных  правил правописания:  раздельное  написание  слов  в 

предложении,  точка (восклицательный, вопросительный  знаки)  в конце  

предложения,  употребление  заглавной  буквы  в  начале  

предложения.  

*Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, 

Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

*Обучение графическому начертанию печатных букв.  

*Составление, печатание и чтение:  

•  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  
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•  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

•  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

•  односложных слов по типу СГС (КОТ),  

•  двухсложных  и  трехсложных  слов,  состоящих  из  открытых  слогов  (ПАПА, 

АЛИСА),  

•  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

•  двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

•  трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

•  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

*Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов.  

 «Умные клеточки — 3»,   

 «Учитель-ученик»,   

 «Чей улов больше?»,   

 «Шифровальщики»,  и др.  
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2.4.4. Формы организации работы с детьми. 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность осуществляется 

четыре раза в неделю. Продолжительность составляет: 

- в старшей группе – не более 20 - 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – не более 25 - 30 минут. 

Продолжительность индивидуальных занятий составляет не более 15 - 20 

минут в зависимости от нарушения речи ребенка и в соответствии с расписанием 

занятий. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. Во время занятий проводятся динамические паузы.   

Количество индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего 

времени специалистов. (detsad2.ermuo.ru). 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по 

коррекции связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию психических процессов. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка: 

•для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

•звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно; 

•окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, развитию грамматически правильной и связной речи, умения правильно 

строить предложения. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться оценивать качество речевых 

http://detsad2.ermuo.ru/
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высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в 

группе. 

Фронтальные занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики 

детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении. В эти занятия необходимо 

включать упражнения на употребление детьми лексико-грамматических 

категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

Учитывая особенности детей с нарушением речи, активно используются на 

занятиях методы кинезиологии в развитии интеллекта старших дошкольников, 

элементы логоритмики, музыкотерапии, здоровьесберегающих технологий: 

 «Алфавит телодвижений» - Методика, предложенная профессором 

А.А. Дмитриевым. Дети телом пишут буквы, здесь соединяются мыслительное 

представление и мышечные ощущения, благодаря чему укрепляются условные 

связи в коре головного мозга. 

 Динамические движения с речью (в стихотворной форме). Развитие мелкой 

моторики через пальчиковые гимнастики и  тестопластику.  

 Психогимнастика по методике Чистяковой М. И. в форме игровых занятий, 

направленных на совершенствование у детей внимания, памяти, воображения, 

эмоций, нравственных представлений. 

 Гимнастика для глаз по методу Г.А. Шичко, которая предупреждает 

зрительное) утомление у детей. 

 Развитие физиологического и речевого дыхания с помощью методики А. Н. 

Стрельниковой. Упражнения улучшают функцию бронхов, восстанавливают 

нарушенное носовое дыхание, тормозит развитие деформаций грудной клетки и 

позвоночника. 

 Нейропсихологические приёмы Сиротюк А.Л., Ахутиной Т.В. Упражнения 

активизируют органы артикуляции, снижают эмоциональное возбуждение у 

детей, благотворно влияют на активизацию интеллектуальной деятельности.  

 Оздоровительно - развивающая программа М.Л. Лазарева «Здравствуй», 

которая позволяет в игровой форме организовать с детьми оздоровительную 

работу, связанную с формированием мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни. 

 

2.4.4. Модель организации коррекционно - образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 
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В рабочее время учителя – логопеда, включается учебная и воспитательная 

работа, в том числе практическая подготовка воспитанников, индивидуальная 

работа с детьми, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 
Этапы Задачи этапа Результат 

1
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: 
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 1.Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы, заполнение 

речевых карт. 
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1.Определение содержания деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами 

работы осуществляется в течение всего учебного года. 

3.Формирование информационной готовности педагогов 

МБДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно - педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Составление 

индивидуальных 

программ коррекции 

речевого нарушения в 

соответствии с 

учётом данных, 

полученных в ходе 

логопедического 

исследования, 

программ 

взаимодействия с 

педагогами и 

родителями ребёнка 
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1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или 

подгрупповых коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг, аналитические справки по результатам 

работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно - образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, посещение ими 

индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам 

взаимодействия, проведение консультаций. 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта 

в устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

· 
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1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества 

и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции.  

В структуру коррекционно-педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации включаются следующие взаимосвязанные модули 

(направления): 

1) диагностико-консультативный; 

2) физкультурно-образовательный; 

3) воспитательно-образовательный; 

4) коррекционно-развивающий; 

5) социально-педагогический. 

Данные модули отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого 

из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников;  
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений - дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками.  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 

речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с 

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и 

подготовить его к обучению в школе;  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

       То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 

промежуточный) с внесением последующих коррективов в индивидуальные 

планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса.  

Речевые карты разработаны на основе рекомендаций Кыласовой Л.Е.. 

«ЛогоБлиц» - игровая программа для проведения речевой диагностики детей от 4 

до 7 лет и фиксации результатов в электронном виде. Данные мониторинга 

используются для дальнейшего индивидуального планирования работы с 

ребенком. 
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2.4.6. Планирование коррекционно-образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста I и II года обучения. 

 

Планирование коррекционно-образовательной деятельности первого года 

обучения включает: 

 Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности. (В рабочих программах 

логопедов). 

 Календарно – тематическое планирование по формированию лексико-

грамматических средств языка и развития связной речи (В рабочих 

программах логопедов). 

 Календарно – тематическое планирование по формированию 

произносительной стороны речи и подготовке к овладению элементарными 

навыками письма и чтения (В рабочих программах логопедов). 

Планирование коррекционно-образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста второго года обучения включает: 

 Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности (В рабочих программах 

логопедов). 

 Календарно – тематическое планирование по формированию лексико-

грамматических средств языка и развития связной речи (В рабочих 

программах логопедов). 

 Календарно – тематическое планирование по формированию 

произносительной стороны речи и подготовке к овладению элементарными 

навыками письма и чтения (В рабочих программах логопедов). 

 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 1 год обучения 

(В рабочих программах логопедов). 

 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 2 год обучения 

(В рабочих программах логопедов). 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 1 и 2 год обучения 

(ссылка: рабочие программы логопедов). 

 

2.4.7. Проектирование образовательной деятельности в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь. С 1 сентября по 15 сентября – 

обследование детей, с 16 сентября  по 30 ноября – обучение детей;  

II период — декабрь, январь, февраль – обучение детей;  

III период — март, апрель, май. (обучение детей, последние 2 недели мая –

обследование детей). 
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Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей: 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

 Сбор анамнестических данных. 

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во  всех видах деятельности с детьми.    
С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

Продолжительность фронтальных занятий: 20 минут для детей старшего 

возраста – 4 раза в неделю, 25 минут для детей подготовительного возраста - 4 раза в 

неделю.  Все остальное время  ведется  индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по коррекции произношения.  

На каждого ребенка логопед составляет индивидуальный план коррекции 

речевого развития (В рабочих программах логопедов). 

Количество индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего 

времени логопеда (В рабочих программах логопедов). 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, определяет главной целью всего 

образовательного процесса, полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное значение для 

развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в центрах развития по выбору детей; 
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- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель помогает детям почувствовать себя 

самыми старшими в детском саду, направляя их активность на решение новых, 

значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали 

каких - то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 
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знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов 

детской деятельности — сквозных механизмов развития ребенка.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, —  творческие 

(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. 

п.)объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах 

деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 
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детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий 

в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Проектная деятельность – способ поддержки детской инициативы. Детская 

инициатива может осуществляться через вовлечение детей в проектную 

деятельность. Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает 

использование метода проекта.  

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является 

развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами 

развития социальной активности и поддержки детской инициативы.  

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 

является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 

также вовлекаются родители.  

В группах компенсирующей направленности детского сада №2 проектная 

деятельность стала традицией и затрагивает все образовательные области: 

 Проект «Исследовательская деятельность» - познавательно-

исследовательская деятельность; 

 Проект «День творческой встречи» - речевое развитие; 

 Проект «Живое слово» - художественно-эстетическое развитие (музыка); 

 Проект «Мозаика движений» - физическое развитие; 

 Проект «ГИБДД» - социально-коммуникативное развитие (безопасность). 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Распорядок дня, организация режимных моментов.  

В соответствии с Программой, максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013года 

№26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г., регистрационный № 28564. (Приложение 5).  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предшествующих поколений. 
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Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако, каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

В детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 

возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки.  

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать  и 

т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах, спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, в 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Самостоятельная художественная 

деятельность. Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной изобразительной, 

конструктивной и музыкальной деятельности.  

Мероприятия, проводимые в группах компенсирующей направленности,  

указаны в рабочих программах логопедов и воспитателей. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой.  

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

педагога - психолога. 
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Центр психологического и креативного развития. 

Развивать психические процессы и познавательную активность ребенка. 

1. Детский стол, 4 стула. 

2. Портативное Аудио с записью«голосов природы», музыки для релаксации. 

3. Полочка с дидактическим материалом, игрушками. 

4. Диагностический материал для проведения обследования детей 2 – 7 лет. 

5.  Демонстрационый материал «Чувства и эмоции», «Уроки доброты».  

6. Предметные картинки, сюжетные картинки,  серии сюжетных картинок. 

7. Книжки с наглядным материалом на интеллектуальное развитие детей от 2 

– 7 лет. 

8. Игрушки и пособия для развития познавательных процессов, «Разрезные 

картинки», кубики «Сказка», развивающие игры «Ищем предметы», «Сравниваем 

и различаем».   

9. Настольно-печатные дидактические игры для развития познавательных 

процессов; развивающие игры «Чей малыш?», «Геометрические формы», «Что 

такое хорошо? Что такое плохо?», «Противоположности», «Любимые сказки» и 

др. 

10. Резиновые игрушки, посудка, дикие и домашние животные, муляжи 

овощей и  фруктов. 

11. Для развития мелкой моторики «Веселая шнуровка», «Умный шнурок», 

«Дерево шнуровка», мозаика, игрушки из дерева «Дроби», лего, пазлы, матрешка, 

пирамидки;  кубик, домик и машинка коробка – форм. 

12. Кубики – наглядное пособие для развития навыков счета и 

математических способностей; математический набор «Учись считать»счетный 

материал, палочки счетные 

13. Панно «Палитра цветов». 

    14.Сенсорная комната с воздушно-пузырьковыми колоннами и сенсорные 

уголки,  фибероптическими изделиями. 

    15. «Дары Фрёбеля». Игровой набор используется для социально-

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития, физического развития ребенка с ОВЗ. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного натурального 

материала (дерева и хлопка) и сопровождается комплектом методических 

пособий. В составе набора 14 модулей и комплект методических пособий (6 книг). 

(«Шерстяные мячики»,  «Основные тела», «Куб из кубиков», «Куб из брусков», 

«Кубики и призмы», «Кубики, столбики, кирпичики», «Цветные фигуры», 

«Палочки», «Кольца и полукольца», «Фишки», «Цветные тела», «Мозаика. 

Шнуровка»,  «Башенки»,  «Арки и цифры»). 

 

 

 

https://dostupnaya-strana.ru/categories/vozdushno-puzyrkovye-kolonny
https://dostupnaya-strana.ru/categories/vozdushno-puzyrkovye-kolonny
https://dostupnaya-strana.ru/categories/fiberopticheskie-izdeliya
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Предметно-развивающая среда в группах 
Наименование  

центра 

Основное  предназначение Материально-техническое обеспечение 

Развивающий центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Развивающий центр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календари природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Развивающий центр 

«Центр сенсорики» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Игровой центр 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Почта», «Библиотека») 

 Предметы- заместители 

Развивающий центр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 
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Театральный центр   Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (пальчиковый, бибабо,костюмированный) 

 Предметы декорации 

 Атрибуты к постановкам 

Центр 

изобразительного 

творчества 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок,  

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Центр «Я слушаю» 
 Развитие слухового внимания. 

 

 Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка и т.п. 

 Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, 

крупа, мука и т.п.). 

 Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

  Картотека игр на развитие слухового внимания (В.И. Селивер стов. «Игры в 

логопедической работе с детьми»). 

Развивающий центр 

«Креативного 

развития» 

Развитие мышления, 

зрительного внимания, памяти. 

 

   Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные картинки-

пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

 «Почтовый ящик», разные  игры-вкладыши 

  Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки. 

  «Чудесный мешочек».                                                           

  «Зашумленные» картинки и таблицы 

  Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал 

художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе» и др. 

  Серия картинок для установления причинно-следственных зави симостей. 

  Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

Центр «Русского 

народного 
 

 Набор картинок - виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт;  

 Наглядно-дидактические пособия: Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая 
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творчества» роспись», «Дымковская игрушка»  

 Изделия народного прикладного творчества – городецкие доски, дымковские и 

гжелевские игрушки.  

 Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет.  

 Декоративно – оформительское искусство: графика (книжная, прикладная, плакаты), 

произведения живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; жанровая живопись.  

 Фото, иллюстрации различных сооружений, скульптур. 

Развивающий центр 

«Волшебные пальчики» 

 Развитие мелкой моторики. 

 

 Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для 

обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, башенки, 

пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного диаметра для 

захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки для завязывания 

бантов, узлов и др. 

 Пальчиковый, перчаточный театр.                                   

 Принадлежности для вышивания, вязания, плетения.         

  Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук (О.С. 

Бот, Л.С. Сековец) 

  Таблицы — иллюстрации этих упражнений.   

 Материалы для развития графических навыков детей. 

Звукопроизношение 

 

Развитие речевого дыхания (вес 

и величина предметов, которые 

перемещаются дыханием 

ртом, постепенно меняются). 

 

  Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей». 

Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри.  

Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).  

Флакончики из-под духов. 

Фитоколлекция (в баночках — засушенные душистые растения: лепестки роз, зверобой, мята, 

чай, кофе и др.).  

Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в ворота», 

«Надуй паруса» и др.  

Картотека игр на развитие речевого дыхания.  

Звукопроизношение 

 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

 

 Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки (в 

отдельных пакетиках).  

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планше ты, книжки-раскладушки) с 

образными картинками, фотографиями. 

 Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, чайная 

ложка, палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата для обработки этих предметов. «Сказки 

веселого язычка» (М.Г. Генинг, НА. Герман).  
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Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифферен циации звуков в словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предло жениях и рассказах. 

 Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи.               

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для дифференциации 

в произношении.  

 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, 

группы звуков, на дифференциацию звуков.  

 Альбомы или карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и 

пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.  

 Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам на определенный звук. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников 

(Т.Б. Филичева, Г.А. Каше).  

 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н.И. Соколенко, О.И. Соловьева, 

Г.А. Туманова и др.).  

 Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации 

звуков.  
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Организация предметно-пространственной развивающей среды 

в кабинете учителя-логопеда. 

 
Наименова

ние 

Основное 

назначение 

Оснащение 

Центр 

речевого и 

креативног

о развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

правильное 

произношение 

имеющихся звуков 

в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить 

его к 

формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

шипящих, 

аффрикат, 

йотированных и 

сонорных звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки 

в свободной 

речевой и игровой 

деятельности. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Столики и несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп  

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

8. Логопедические альбомы  для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове,  

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

22. «Мой букварь». 

23. Магнитная доска. 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года» 
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Центр 

сенсорного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умение обследовать 

предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер 

в специальных 

упражнениях и 

играх. 

Учить 

воспринимать 

предметы, их 

свойства; 

сравнивать 

предметы; 

подбирать группу 

предметов по 

заданному 

признаку. 

Развивать 

цветовосприятие и 

цветоразличение, 

умение различать 

цвета по 

насыщенности; 

учить называть 

оттенки цветов. 

Сформировать 

представление о 

расположении 

цветов в радуге. 

Продолжать 

знакомить с 

геометрическими 

формами и 

фигурами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?»,  

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

моторного 

и 

конструкти

вного 

развития 

Совершенствовать 

конструктивный 

праксис в работе с 

разрезными 

картинками (4—12 

частей со всеми 

видами разрезов), 

пазлами, кубиками с 

картинками по всем 

изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать 

конструктивный 

праксис и тонкую 

пальцевую 

моторику в работе с 

дидактическими 

игрушками, играми, 

в пальчиковой 

гимнастике. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым  

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 —12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 —12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12.  Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13.. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды. 

 Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. - М. : Издательство ГНОМ, 2012. 

— 112 с. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у детей с ОНР. – СПб, 2006.  
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 Алябьева «Итоговые дни» 1,2,3 книги. Москва, 2007 г.  

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. — 240 с. 

 Кыласова Л. Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего Р17    

дошкольного возраста / авт.-сост. Л. Е. Кыласова.— Волгоград: Учитель, 2007. - 

235 с.  

 Нищева Н. В.    Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007.- 704 с. 

 Сеничкина В. В.  Конспекты тематических занятий по формированию лексико- 

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР: 

Методическое пособие. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. - 160 с. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010г.  

 Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи» - Москва., «Просвещение».,1972г.  

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - Москва 1998г.  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия. – М.: Изд. ГНОМ и Д.  

 Коноваленко В.В.Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. Пособие для логопедов и воспитателей логогрупп. 

Москва 1998г.  

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004.  

 Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и  грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

 Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – М., 1989г.  

 Нищева Н.В. Методические рекомендации «Система коррекционной работы в 

логопедической группе с общим недоразвитием речи» (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа) С-Пб. «Детство Пресс»., 2003 г.  

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в старшей логопедической 

группе. – СПб.: Детство – Пресс, 2005.  

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная общеобразовательная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет). 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 2014.  

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и 

др.2008 г  

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с ОНР 5-6 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008.  
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа «Обучение и воспитание детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).  
№  Используемая литература 

1. 1. 
А

л
ь
б

о
м

ы
 п

р
и

 

о
б

сл
ед

о
в
ан

и
и

 д
ет

ей
. 

 Иншакова О.Б. Альбом для  логопеда. – М.: Гуманит. Изд центр 

ВЛАДОС, 1998.-280с.:ил. 

 Маницкая Е.Г. «Логопедический альбом. Развитие правильной речи 

ребёнка». 

 Володина В.С. «Альбом по развитию речи» 

 ЛогоБлиц - это игровая программа для проведения речевой диагностики 

детей от 4 до 7 лет и фиксации результатов в электронном виде. 

2. 2. 

Т
ес

ты
 

 Гаркуша Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи». 

 «Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: сборник методических рекомендаций». Составители: 

Болобанова В.П., Богданова Л.Г, Лалаева Р.И.. 

3. 3. 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

в
 

ст
ар

ш
ей

 г
р
у
п

п
е 

п
о
 л

ек
си

ч
ес

к
и

м
 

те
м

ам
. 

 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы». 

 Агронович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

иродителям для преодоления лексико - грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР» 

 Курдвановская Н.В. «Планирование работы логопеда с детьми 5 -7 

лет» 

4. 4. 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

в
 с

та
р
ш

ей
 и

 п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

о
й

 г
р
у
п

п
ах

 

п
о
 р

аз
в
и

ти
ю

 с
в
я
зн

о
й

 р
еч

и
 д

ет
ей

 с
 О

Н
Р

. 

 Волосовец Т. В. «Преодоление общего недоразвития речи». 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников». 

 Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. «Коррекционная 

работа со школьниками с нерезко выраженным или общим 

недоразвитием речи на первом этапе обучения». 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Коррекция общего недоразвитию 

речи у дошкольников» 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи». 

 Селиверстов В.И. «Игры в логопедической работе с детьми». 

 Ткаченко Т. А. «Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет». 

 Ткаченко Т. А. «логопедическая тетрадь. Формирование лексико - 

грамматических представлений». 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений для детей с нарушениями речи». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста». 
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5. 5. 

П
л
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и
р
о
в
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и
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р
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н
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х
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и
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  Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий. В помощь 

логопедам и родителям для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников». 

 «Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: сборник методических рекомендаций». Составители: 

Болобанова В.П., Богданова Л.Г, Лалаева Р.И.. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия  в старшей группе для детей с ОНР». 

  Нищева Н.В. «Программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)».  

 Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». 

 Степанова О.А. Дошкольная логопедическая служба». 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений для детей с нарушениями речи». 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

 

IV. Краткая презентация Программы. 

 

4.1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа разработана для воспитания и обучения детей 5 -7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», а также организацию и содержание 

коррекционной работы. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В группы компенсирующей направленности дети зачисляются на основании 

заключения ТПМПК. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы. 

 

4.2. Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

 

4.3. Используемые примерные Программы 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 №1155, с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. Издательство «Просвещение», 2008г. Филичева 

Т.Б, Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. Семья является первой школой растущего человека. В 

условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья 

определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития 

ребенка. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных 

и конечных результатов. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям и их интеграцию: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

речевое развитие», «Физическое развитие». 


	 Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности. (В рабочих программах логопедов).
	 Календарно – тематическое планирование по формированию лексико-грамматических средств языка и развития связной речи (В рабочих программах логопедов).
	 Календарно – тематическое планирование по формированию произносительной стороны речи и подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения (В рабочих программах логопедов).
	 Перспективное планирование коррекционно – развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности (В рабочих программах логопедов).
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	 Календарно – тематическое планирование по формированию произносительной стороны речи и подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения (В рабочих программах логопедов). (1)
	 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 1 год обучения (В рабочих программах логопедов).
	 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 2 год обучения (В рабочих программах логопедов).
	 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во  всех видах деятельности с детьми.
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