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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 171 

 Лицензия Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Иркутска детского сада № 171, № Л035-01220-38/00373644 от   05.11.2015 г. 

 

1.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) 4-8 лет 

(далее Программа) обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (от 4 до 8 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Коррекционная деятельность включает логопедическую работу 

и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. На основе ФГОС ДО и ФАОП ДО разработана предлагаемая Программа, 

обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

1.3. Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

1.4. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

ориентиров. 

1.5. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

1.5.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

1.5.2. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

1.6. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 



6  

1.7. Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема (выделен курсивом). Объем части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

 
 

II ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. 

 

1.2. Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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1.3. В соответствии со Стандартом 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.3.1. Специфические принципы и подходы 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: Организация 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: в 

соответствии со Стандартом 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. 

 

 

2. Планируемые результаты. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

1. понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

2. использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

3. различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

4. использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
5. пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

6. составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 
работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа; 

8. использует различные виды интонационных конструкций; 

9. выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

10. использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

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

12. стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

13. проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

15. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

16. осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

17. 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; 

18. использует схему для ориентировки в пространстве; 

19. владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 
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20. может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

21. в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

22. сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

23. изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

24. положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

25. знает основные цвета и их оттенки; 

26. сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

27. внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

28. выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

29. выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

30. описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

31. самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

пользования. 
 

2.2. 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; 



10  

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; 

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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3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" , а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

3.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности,  реализуемой  Организацией, заданным  требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности. 

Организации на основе достижения детьми с  ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

3.2. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

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. 

3.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ 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 Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

3.4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

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 ОВЗ; 
4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

3.5. Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

3.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 
Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 
современного общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия  вариантов  образовательной  и  коррекционно-реабилитационной 

среды; 
разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

3.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

3.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; внутренняя оценка, самооценка 

Организации; внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

3.9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

3.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

3.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

4. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

 

4.1. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

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

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной 

нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

4.2. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы «не» (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речи детей встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


14  

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то 

же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не 

могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом 

в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

4.3. Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или 

близкими по звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 
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дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода; замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода; склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода; неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный; 

неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 

не различение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода, 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов. Словообразование у 

детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. 

Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный 

и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
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прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

4.4. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность ребенка оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как 

и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход 

к более организованной учебной деятельности. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ТНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ТНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. 

При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего 

и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной 

сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети 

различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 
развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Программа включает логопедическую 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям («Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие»), коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Специалисты в ходе выполнения коррекционной работы по своим основным 

направлениям осуществляют интеграцию 5 основных образовательных областей. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ: 

 обеспечения оптимальных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, воспитания и 
обучения в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; 

 проведение коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи). 

 

1.1. Направления логопедической работы 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда проводится каждый день, включает в себя 

подгрупповые (фронтальные) занятия 2 раза в неделю: по развитию связной речи, лексико- 

грамматической и фонетико-фонематической стороны речи. Коррекционная работа 

осуществляется в следующих направлениях: развитие общих речевых навыков, развитие 

высших психических процессов, развитие фонематических процессов, развитие лексико- 

грамматической стороны речи, развитие общей и мелкой моторики; проводится 

индивидуальная работа по звукопостановке, автоматизации и дифференциации звуков. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря, импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные 
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связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. В этот период продолжается и 

усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется 

способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению 

школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием 

звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы. Основное содержание 

 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). 
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 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. 

 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). 

 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 мимических упражнений (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

 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 
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выделение признаков различия и сходства. Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков. Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного 

смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта). 

 Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, 

оценке ритмов (до шести 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). 

 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. 

Основной этап логопедической работы. Основное содержание 

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. 

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

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

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 словообразования в 

экспрессивной речи. 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 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 
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(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. Обучение 

детей употреблению превосходной степени прилагательных, 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). 

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, 
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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 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. 

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), 

 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. 
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1.2. Образоватеьная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и

 саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 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, 
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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) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности 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 том числе 

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: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 -безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-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 
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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, 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. 

 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 
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 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. 

 

1.3.1. 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). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
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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. 

 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 
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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. 

 

1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности 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 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 
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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. 

 

1.5. Образовательная область "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 том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение 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. 

 

1.5.1. 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. 

 

1.5.2. Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 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. 

 

1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
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Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес 

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

эстетическое развитие" 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 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. 

 

1.5.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 



32  

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. 

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. 

 

1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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 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. 

 

1.6.1. 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 том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

1.6.2. 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. 

 

1.6.3. 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. 

 

1.6.4. Основное содержание образовательной деятельности 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: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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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. 

 

1.6.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Непосредственная образовательная деятельность и занятия специалистов осуществляются 

во фронтальной (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), 

подгрупповой и индивидуальной форме (учителя логопеды, педагог-психолог, 

воспитатели). 

 

2.1. Организация совместной деятельности 
 

Направление 
развития 

Способы Методы и приемы Средства 

 

   
Р
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о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

 

 

 

 
КРР, ОД 
Развитие речи 

индивидуальные 

занятия. 

Беседы, ознакомление 

с произведениями 

художественной 

литературы 

,ситуативный 

разговор, 

интегративная 

деятельность, 

развивающая игра, 

комментирование 

своей деятельности 

(проговаривание вслух 

последующего 

действия )сочинение 

загадок, заучивание 

стихов, потешек. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические 

игры и упражнения на 

развитие всех 

компонентов речи, 

художественная 

литература для чтения 

детям, картины, 

иллюстративный 

материал, игрушки- 

предметы оперирования, 

алгоритмы для обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов. 

Презентации, 

развивающие 

мультфильмы, 

интерактивные игры. 
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ОД 

ФЭМП, ОБЖ, 

сенсорное развитие, 

конструирование, 

формирование 

целостной картины 

мира, развитие 

экологической 

культуры 

,индивидуальные 
занятия. 

 
Рассматривание. 

Наблюдение. Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность. 

Конструирование. 

Исследовате льская 

деятельность. Рассказ. 

Беседа. Проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация. 

Обсуждение 

характерных 

признаков и 

пропорций предметов, 

явлений. 

Объекты для 

исследования в действии 

(доски-вкладыши, 

мозаика, палочки 

Кюизинера, блоки 

Дьеныша, наборы 

кубиков, дидактические 

игры на развитие 

психических функций - 

мышления ,внимания, 

памяти, воображения. 

Наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом. 

Коллекции; настольно- 

печатные игры. 

Иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания, 

Дидактические наборы. 

Строительный материал, 

конструкторы. 
Интерактивные игры 
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ОД 

Рисование, 

аппликация, лепка, 

музыка 

Индивидуальные 

занятия. 

Игры, упражнения на 

восприятие цвета и 

формы;экспериментир 

ование 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые) 

тематические досуги. 

выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства, проектная 

деятельность, создание 

коллекций, 

музыкально- 

ритмические игры; 

упражнения на 

развитие слухового 

восприятия, 

двигательной памяти; 

этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жеста;игры- 
драматизации. 

 

 
Материалы и 

оборудование для 

продуктивной 

деятельности: 

аппликации, рисования, 

лепки. Природный. 

бросовый материал. 

Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты; настольно- 
печатные игры («Цвет», 

«Форма»). 

Художественная 

литература с 

иллюстрациями; изделия 

народных промыслов, 

скульптура малых форм. 

Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей; 

подборка аудиозаписей с 

музыкальными 

произведениями; 

игрушки, атрибуты; 

различные виды театров. 
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Самообслуживание и 
элементарный 

бытовой труд, 

игровая, 

коммуникативная 

деятельность 

Ситуация общения в 

ходе режимных 

моментов, поручения 
,дидактическая игра 

,словесные игры на 

прогулке, наблюдения 

на прогулке, беседа, 

игровая ситуация. 

Чтение, беседа о 

прочитанном, 

инсценирование, показ 

настольного театра. 

Индивидуальная игра. 

Интегративная 

деятельность. 

Проектная 
деятельность. 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства: детская 

кукольная мебель, 

предметы быта. 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Семья», 

«Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская» 

Полифункциональные 

материалы 

Природные материалы 

Материалы, 

учитывающие интересы 

девочек и мальчиков. 
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Двигательная 

деятельность в ОД и 

режимных моментах 

Игры и упражнения на 
развитие общей, 

мелкой моторики; 

упражнения на 

формирование 

правильного 

физиологического 

дыхания и 

фонационного выдоха; 

игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное 

занятие Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания Игры на 

развитие 

пространственной 

ориентации. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 
 

Развивающие игры. 

Игры на ловкость 

Физкультурно-игровое 

оборудование: 

-для ходьбы. бега, 
равновесия 

-катания, бросания, 

ловли; 

-ползания и лазания; 
-общеукрепляющих 

упражнений. 

Картотеки подвижных 

игр; картотека «Игры. 

Которые лечат» 

Тренажеры 

Атрибуты для 

спортивных игр 

Игровые комплексы. 

 

2.2. Организация самостоятельной деятельности 

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1. свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
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решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других общие движения и мелкая моторика). 

Самостоятельная деятельность – это не форма организованной образовательной 

деятельности с детьми. Самостоятельную деятельность правомерно рассматривать скорее 

как средство вовлечения ребенка в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство ее логической и психологической организации. 

Выделяются следующие виды самостоятельной деятельности детей: 
 

 
 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательный процесс в группах включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, в которых сочетаются 

следующие функции: 

 воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

 образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 

развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

 развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

 коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей; 

 социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры 
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здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

- В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям 
культуры; 

- учет влияния внешних и внутренних факторов: 

социального развития (микрофакторы – ближайшее окружение; мезофакторы – 

этнокультурные условия; макрофакторы – общество, государство и т. д.); 

демографического развития 

климатических условий 

Национально-культурные 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. В ДОУ реализуется парциальная образовательная программа 
«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми», используются возможности и материалы комнаты познавательной активности 

«Секреты Сибири» и раличных мероприятий в течение учебного года: работа детского 

патриотического движения «Родничок», выпуск книг детского издательтсва по теме, 

экскурсии, конкурсы, викторины, изготовление макетов. 

Климатические 

Особенности климата Восточной Сибири определяются ее положением в умеренном 

и холодном поясе. Именно поэтому его можно охарактеризовать как суровый и сухой. В 

отличие от Западной Сибири, тип климата Восточной Сибири является резко- 

континентальным. - 

Исходя из этого, в образовательный процесс группы включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей. 

С 31.12 по 10.01 – устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Три раза в год проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с «персонажами» любимых книг и др. 
 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, 

станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, 

но чрезвычайное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от 

уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой 

ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность и динамичнее развитие личности. Одно из важных 

направлений поддержки детской инициативы является использование педагогами метода 

проектов, который позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию  ребенка  и  поддерживать  устойчивый  познавательный  интерес.  Ребенок 
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приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется: 

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 
развивающей предметно-пространственной среде группы; 

 благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности 
взрослого и детей; 

 с помощью игровых проблемных ситуаций; 

 за счет использования разнообразных средств наглядности, технических 

средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания разных 

видов детской деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 

5. Особенности взаимодействия 

 

5.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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 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 
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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. 

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. 

 

5.2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

5.2.1. 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. 
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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. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации 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 Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

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 обеспечивает решение 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 Организации; 

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

социальных сетях). 

9. Работа с родителями (законными представителями), включает: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 
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гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

5.2.2. Основные направления и формы работы с семьёй. 
Формы взаимодействия с родителями: 

 Традиционные (родительские собрания; индивидуальные и подгрупповые 

консультации по определённой тематике, проводимые родителями или специалистами; 

информационные стенды, анкетирование, участие в различных конкурсах группы, детского 

сада, района) 

 Не традиционные (использование презентаций в работе с родителями, 

викторины по определённой тематике, интерактивное включение и активное участие 

родителей в праздничных мероприятиях детского сада, мастер классы для родителей 

совместно с детьми, включение родителей в проектную деятельность). 

Результативность направлений работы с родителями (законными представителями): 
1. Хорошая динамика коррекции речевых нарушений детей посредством включения 

родителей в деятельность группы дошкольного учреждения. 

2. Осознанность родителями своего участия в развитии и коррекции собственного 

ребенка. 
Основные направления и формы взаимодействия 

 
№ 
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 ребёнком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 
услугах 

 

 

2 

 

 
Информирование 

родителей 

Родительские собрания; 

Сайт организации; 

Объявления; 

Фотогазеты; 

Памятки 

Передача информации по 

электронной почте и телефону 

Рекламные буклеты; 
Визитная карточка учреждения; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 
Индивидуальные записки; 

3 
Консультирование 

родителей 
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 
очное, дистанционное консультирование) 

 

 
4 

 
 

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары – практикумы, 
Мастер – классы: по запросу родителей или по выявленной 

проблеме (направленность – педагогическая, медицинская, 

психологическая, семейно – образовательное право); 

Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети Интернет; 

Творческие задания; тренинги; семинары; 

 

 
5 

 
Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного 

творчества; 

Досуги с активным вовлечением 
родителей 

Попечительский совет; 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Семейные фотоколлажи; 

Субботники; 

 

Основные формы обучения родителей 
 

Информационно – аналитические формы 
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Основной задачей информационно – аналитических форм организации общения с родителями 

является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении семье к ребёнку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого – 

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно – ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения, повышения эффективности воспитательно – образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия можно 
отнести анкетирование, интервьюирование, проведение вопросов, беседы 

 
Анкетирование 

Один из распространённых методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей  родителей,  установление  контакта  с  её  членами,  для 
согласования воспитательных воздействий на ребёнка 

 
Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально – психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 
данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

 

 

Интервью и 

беседа 

Характеризуется одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (всё то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 
полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого – педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приёмами воспитания для формирования их практических навыков 

 

Практикум 
Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического мышления родителей - воспитателей 

Общее 
родительское 
собрание 

Главной  целью  собрания  является  координация  действий  родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповое 
родительское 

собрание 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 
форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определённого возраста в условиях детского сада и семьи 

 

 
Мастер - 

классы 

Особая форма презентации специалистов своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие в разных сферах. Большое 

значение в подготовка мастер-класса придаётся практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 
родителями. 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения 
по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

 
Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу тёплых, 
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День 
открытых 

Даёт возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно – образовательной 
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дверей работы, заинтересованность ею и привлечь их к участию 

 
 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребёнка, его взаимоотношениями со сверстниками, 

а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского 

сада;  у  родителей  появляется  возможность  увидеть  своего  ребёнка  в 
обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать тёплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Письменные формы 

 
 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребёнком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребёнка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребёнка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность 
или содержащие просьбы 

Наглядно – информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют  правильно  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть  методы  и  приёмы 
домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

 

Информационно - 
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 
информационные проспекты 

 

 
Информационно - 
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки передвижки 

 

5.3. Взаимодействие педагогов 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

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

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного  пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение  и  участие  в 



46  

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя- 

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Педагоги МБДОУ при взаимодействии ставят следующие задачи: 

 создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребёнка; 

 повышение уровня подготовки специалистов; 

 пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений. 

Каждый из специалистов, решая свои задачи, определенными образовательными 

программами и положениями о МБДОУ, принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе, планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми. 
 

Планирование совместной работы с педагогами и специалистами 

 

Педагоги, 
специалисты 

Содержание работы Методы и приёмы 

  
У

ч
и

те
л
ь
 -

 л
о
го

п
ед

 

 Изучение уровня речевых, познавательных 

и индивидуально-личностных 

особенностей детей. 

 Определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

 Коррекция речевой деятельности 
 (фонетико – фонематической и лексико – 

грамматической сторон речи). 

 Формирование предпосылок освоения 
грамоты. 

 Формирование связной речи, умение 

пользоваться речью как средством 

общения. 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; 

на развитие мелкой моторики 

пальцев рук; общей моторики в 

рамках игр типа «речь с 

движением», игры и упражнения по 

автоматизации и дифференциации 

звуков. Упражнения и игры по 

развитию обще-речевых навыков. 

Игры и упражнения по развитию 

фонематических процессов. Игры, 

направленные на развитие 

сенсорной сферы и мыслительных 

операций, внимания, памяти. 

Лексико-грамматические игры и 

упражнения на развитие связной 

речи. Дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр- 

драматизаций. Интерактивные игры 

по развитию речи. 
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В

о
сп

и
та

те
л
и

 

 Учет лексической темы при проведении 
всех занятий в группе в течение недели. 

 Активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и 

голосовой). Пальчиковая 

гимнастика. 
Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с 

художественной литературой; 

работа над пересказом и 

рассказыванием. Индивидуальные 

занятия воспитателя по заданию 
логопеда 

 м
ед

и
ц

н
н

ск
ая

 

се
ст

р
а,

 в
р

ач
- 

п
ед

и
ат

р
 

 дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

 контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или 
профилактических мероприятий; 

Анализ антропометрических 

показателей 

Наблюдение 

Опрос педагогов и родителей о 

состоянии ребёнка 

Консультирование родителей 

  
П

ед
аг

о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

 Помощь детям (вновь пришедших в ДОУ) 

в адаптации к детскому саду; 

 Проведение обследования детей и 

выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 Определение готовности старших 

дошкольников к обучению в школе; 

 Диагностика игровой деятельности детей; 
 Организация и регулирование 

взаимоотношений детей со взрослыми; 

 Диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия). 

 Оказывает коррекцию и сопровождение 

детей, имеющих отклонения в 

разнообразных неречевых психических 

функциях. 

Дидактические интегративные игры, 

тесты, игротренинги 

 
И

н
ст

р
у
к
то

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 

к
у
л
ьт

у
р
е 

 работает над развитием мелкой и общей 
моторики детей, 

 формирует у них правильное дыхание, 

 проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, 

 развивает у дошкольников координацию 

движений 

Подвижные игры, 

спортивные игры, 

элементы логоритмики, 

релаксационные упражнения 

 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь 

 развивает у детей музыкальный и речевой 
слух; 

 обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; 

 формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса. 

Упражнения на ориентацию в 
пространстве, 

упражнения , направленные на 

интонационную сторону речи, 

логоритмические упражнения. 
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Календарно-тематическое планирование  в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности с ТНР на 2023-2024 уч.год (старшая группа) 

 

Месяц/д

ата 

Лексическая тема Развитие 

фонетико-

фонематических 

компонентов речи 

Формирование нравственно-

патриотического воспитания 

 

Сентябр

ь 2023 

Тема Звуки                    

1неделя 

2неделя 

Учитель- логопед- логопедическое 

обследование 

Воспитатели- Детский сад; Продукты 

питания 

 1 сентября – «День знаний» 

3 сентября -  «День озера Байкал 

в России» 

8 сентября -  «Международный 

день распространения 

грамотности» 

 

3неделя Овощи-огород Звуки  

4 неделя Фрукты-сад  Звуки 27 сентября - «День воспитателя 

и всех дошкольных работников» 

Октябрь 

1неделя Осень, изменения природы осенью. 

Осенние праздники. 

 [У]   

2неделя Деревья, лес. Грибы, ягоды Сибири.  [А]  

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы.  [А,У] 22 октября - «Самый лучший 

папа» ко Дню отца в России» 

4 неделя Уникальность озера: вода Байкала. 

Ластоногий символ Байкала. 

[О]  

Ноябрь 

1неделя Рыбы (морские, речные, озёрные, 

аквариумные) 

[Э] 1 октября - «Хорошие дети – 

добрая старость», к 

международному дню пожилых 

людей.  

Международный день музыки»  

4 ноября - « День народного 

единства» (неформальные 

символы России, 

многообразие народов, 

населяющих Россию, дружба и 

взаимопомощь народов). 

«День защиты животных» 

2 неделя Москва – столица нашей Родины. Город 

Иркутск.  

Мой дом, домашний адрес. 

[И]  

3 неделя Человек (части тела), семья. Ы               

4 неделя Профессии людей, инструменты. И-Ы              26 ноября - «День матери в 

России» 

Декабрь 

1 неделя Зима, природа зимой.  Гласные звуки 30 ноября – «День 

государственного герба РФ» 

2 неделя Зимние забавы. Гласные звуки 8 декабря- « Международный 

день художника» 

3 неделя Животный мир Сибири. Зимующие птицы 

Сибири. 

[П] 

[П’]          

12 декабря – « День конституции 

РФ» 

 

4 неделя Новый год [П-П’]   

 

31 декабря -  « Празднование 

Нового года у разных народов» ( 

традиции празднования Нового 

года в России) 

5неделя Повторение   

Январь 2024 

1 неделя повторение   

2 неделя Игрушки. [Т] 

[Т’] 

 

 

3 неделя Животные севера. [Т-Т’]  

4 неделя Животные жарких стран. [К]  
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[К’]                 

Февраль 

1 неделя Дикие  животные. [К-К’]      8 февраля- «День российской 

науки» 

2 неделя Домашние животные. [П, Т, К] 

[П, Т, К-ПЬ,ТЬ, КЬ] 

 

 

3 неделя День защитника Отечества 23 февраля. 

Военные профессии 

[Х] 

[Х’]  

21 февраля - «Международный 

день родного языка» 

23 февраля-  « День защитника 

Отечества» 

4 неделя Домашние птицы (отличия птиц от 

животных).  

[Х-Х’] 

[К, Кь-Х, Хь] 

 

 

Март 

1 неделя 8 марта. Женские профессии. [М] 

[М’] 

8 марта- « Международный 

женский день» 

 

2 неделя Весна, природа весной. Весенние 

праздники. 

[М-М’]  

3 неделя Перелётные птицы [Н] 

[Н’] 

18 марта –День воссоединения 

Крыма с Россией» 

4 неделя Транспорт: (воздушный, 

водный, наземный). 

Профессии на транспорте. 

[Н-Н’] 27 марта - « Всемирный день 

театра» 

Апрель 

1 неделя Мебель. [М, МЬ-Н, НЬ]  

2 неделя Космос. День космонавтики  [Б] 

[Б]-[Б’] 

 

 

3 неделя Бытовая техника [Б, БЬ-П, ПЬ]  

4 неделя Посуда (столовая, чайная, кухонная). [Д] [Д] ]-[Д’] 22 апреля- «Международный 

день Земли» (Осознанное 

отношение к природным 

богатствам Родины) 

Май 

1 неделя Насекомые. Отличия насекомых. [Д, ДЬ-Т, ТЬ] 1 мая – « Праздник Весны и 

Труда» 

2 неделя 9 мая День Победы [Г]  

[Г-ГЬ] 

 

 

3 неделя Летние цветы. Труд и отдых на Байкале. [Г,ГЬ-К,КЬ] 

[Г,ГЬ-К,КЬ-Х, ХЬ] 

 

 

4 неделя 

                

Учитель - логопед- логопедическое 

обследование 

Воспитатели -  Школа. Школьные 

принадлежности. Лето. 

 24 мая – « Славянская культура и 

письменность» 

 

 
Календарно-тематическое планирование  в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности с ТНР на 2023-2024 уч.год (подготовительная группа) 
 

Месяц/д

ата 

Лексическая тема недели Подготовка 

 к обучению 

грамоте 

Формирование нравственно-

патриотического воспитания 

Сентябр

ь 2023 

 Буквы   /   

Звуки 

 

1неделя 

2неделя 

Учитель - логопед- логопедическое 

обследование 

Воспитатели - Детский сад;  

Продукты питания 

 1 сентября – «День знаний» 

3 сентября -  «День озера Байкал в 

России» 

8 сентября -  «Международный 

день распространения 

грамотности» 

 

3неделя Овощи - огород Слово.  

4 неделя Фрукты - сад  Предложение 27 сентября - «День воспитателя и 

всех дошкольных работников» 

Октябрь 

1неделя Осень, изменения природы осенью. Осенние  Звуки и буквы  
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праздники 

2неделя Деревья, лес. Грибы-  ягоды Сибири. Уу                      

[У]  

 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы.  А  а                   

[А] 

22 октября - «Самый лучший 

папа» ко Дню отца в России» 

4 неделя Уникальность озера: вода Байкала. 

Ластоногий символ Байкала 

 Оо                     

[О]  

 

Ноябрь 

1неделя Рыбы (морские, речные, озёрные, 

аквариумные) 

Ээ                       

[Э] 

1 октября - «Хорошие дети – 

добрая старость», к 

международному дню пожилых 

людей.  

Международный день музыки»  

4 ноября - « День народного 

единства» (неформальные 

символы России, многообразие 

народов, населяющих Россию, 

дружба и взаимопомощь народов). 

«День защиты животных» 

2 неделя Москва – столица нашей Родины. Город 

Иркутск.  

Мой дом, домашний адрес. 

Ии                      

[И] 
 

3 неделя Человек (части тела), семья.  Ы                      

[Ы] 

 

4 неделя Профессии людей, инструменты.  Мм          [М]-

[М’] 

26 ноября - «День матери в 

России». 

  

Декабрь 

1 неделя Зима, природа зимой.  Н н             [Н]-

[Н’] 

30 ноября – «День 

государственного герба РФ» 

2 неделя Зимние забавы. Пп              [П]-

[П’] 

8 декабря- « Международный день 

художника» 

3 неделя Животный мир Сибири. Зимующие птицы 

Сибири. 

Кк              [К]-

[К’] 

12 декабря – « День конституции 

РФ» 

4 неделя Новый год  Тт              [Т]-

[Т’] 

31 декабря -  « Празднование 

Нового года у разных народов»  

( традиции празднования Нового 

года в России) 

5неделя  повторение   

Январь 2024 

1 неделя повторение   

2 неделя Игрушки. Хх              [Х]-

[Х’] 

 

3 неделя Животные севера. Сс               [С]-

[С’] 

 

4 неделя Животные жарких стран. Зз                [З]-

[З’] 

 

Февраль 

1 неделя Дикие  животные. Бб                [Б]-

[Б’] 

8 февраля- «День российской 

науки» 

2 неделя Домашние животные. Гг                    

[Г] 

 

3 неделя День защитника Отечества 23 февраля. 

Военные профессии  

 Дд             [Д]-

[Д’]  

21 февраля - «Международный 

день родного языка» 

23 февраля -  « День защитника 

Отечества» 

4 неделя Домашние птицы(отличия птиц от животных). Вв               [В]-

[В’]    

 

Март 

1 неделя 8 марта. Женские профессии. Фф            [Ф]-

[Ф’]        

8 марта - « Международный 

женский день» 

2 неделя Весна, природа весной. Весенние праздники. Шш                  

[Ш] 

 

3 неделя Перелётные птицы. Лл              [Л]-

[Л’]        

18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией 



51  

4 неделя Транспорт (воздушный, 

водный, наземный). 

Профессии на транспорте. 

Жж            [Ж] 

 

 

27 марта - « Всемирный день  

театра» 

Апрель 

1 неделя Мебель. Р р               [Р]-

[Р’] 

 

2 неделя Космос. День космонавтики. Йй              [Й’]   

3 неделя Бытовая техника Ч ч              [Ч’]  

4 неделя Посуда (столовая, чайная, кухонная)  Ц ц              [Ц] 22 апреля- «Международный день 

Земли» (Осознанное отношение к 

природным богатствам Родины) 

Май 

1 неделя Насекомые. Отличия насекомых. Щщ             [Щ] 1 мая – « Праздник Весны и 

Труда» 

2 неделя 9 мая День Победы ЕеЁё              

3 неделя Летние цветы. Труд и отдых на Байкале. Яя Юю                

4 неделя 

                 

Учитель- логопед- логопедическое 

обследование 

Воспитатели - Школа. Школьные 

принадлежности. Лето 

Ь  Ъ 24 мая – « Славянская культура и 

письменность» 

 

6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

6.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

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; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

6.2. Задачи программы: 

 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. 

6.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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 родителям (законным представителям). 

6.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
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 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; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

6.5. Программа коррекционной работы 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. 

6.6. Результаты освоения программы коррекционной работы 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). 

6.7. Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 
сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

6.8. 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. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 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 
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 грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

6.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

6.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; 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 организации образовательной деятельности, 

самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  ТНР,  режимных  моментов  с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

дошкольном возрасте. 

6.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 
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6.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 

его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

6.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

6.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

6.10.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия  помощи  педагогического  

работника,  наличие  в  рассказе  прямой  речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания. 

6.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

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

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знако мые ребенку, 

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

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.                                                                                                                                                                         

6.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  
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речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

6.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", 

"откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

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

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

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

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

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 
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6.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4. развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- 

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

6.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

6.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
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произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

6.11.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся 

старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

6.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы 

предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

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

некоторые слоги, слова). 

6.11.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно- развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо- ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать 

мелодико-интонационную структуру речи. 
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6.11.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения;  

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 
 

7. Структура реализации образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Учебный год в 

логопедической группе для детей начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Продолжительность летнего периода – с 1 июня по 31 августа.. 

Пять недель в году (три недели в начале сентября и две недели в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Медико-психолого-педагогическое совещание проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В среду учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по 

средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 
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Следует обратить внимание на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми 

группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, 

так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

Длительность работы речевой группы ДОУ- 12 часов; 

Ежедневный график работы речевой группы ДОУ - с 07.00 до 19.00 часов 

Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Образовательная деятельность (ОД) начинается с 09.00 часов. 
Продолжительность одного вида ОД в старшей группе не более 25 мин, в 

подготовительной группе не более 30 мин. 

 

7.1. Учебный план реализации Программы 

В середине статического коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка продолжительностью 2-3 минуты. Перерывы между коррекционно- 

развивающими занятиями не менее 10 мин. 

 

Учебный план на 2023-2024 учебный год 

 
возрастная группа образовательная деятельность и 

занятия в неделю 

длительность 

Старшая группа (5-6 л, первый 

год 

обучения в группе с ТНР) 

13 

общеразвивающих 

4* 

коррекционных 

не более 20-25 мин 

Подготовительная группа (6-8 
л, 

второй год обучения в группе с 

ТНР) 

13 
общеразвивающих 

4* 

коррекционных 

не более 30 мин 

* в группах компенсирующей направленности учителями-логопедами проводится 

следующая коррекционно-развивающая работа: подгрупповые занятия – 2 раза в неделю, 

индивидуальная работа – не менее 2 раз в неделю. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 
Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 
фронтальные (групповы), 

интегрированные (с участием 
разных специалистов) занятия 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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8. Федеральная рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 
субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Целевой раздел. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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8.1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

8.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

8.1.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 
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8.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

8.1.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

8.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

8.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

8.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


66  

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

8.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 
детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий   активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного   в   продуктивных   видах 
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  деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 

8.2. Содержательный раздел 

 

8.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

8.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

8.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

8.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и  исследовательской  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ  совместно  с 
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педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

8.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

- "здоровье"). 

8.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

8.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

8.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 
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также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
 

8.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 
"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

с ОВЗ действительности; 

6. формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

8.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру 

поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 
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воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

8.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

8.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в 

построении и реализации воспитательной работы описаны в п.5.2.2 данной Программы, 

поскольку процесс воспитания является неотъемлимой частью образовательного процесса 

 

8.3. Организационный раздел. 

 

8.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 
N п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся 

и педагогических работников, 
внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; организацию режима 

дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной    подготовке 

сотрудников.  Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. Социальное 

партнерство Организации с 

 социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

8.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 
Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 
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педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка  и  реализация значимых событий  в  ведущих  видах  деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

 

8.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ 

могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

8.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 

Организации по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных). 
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8.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско- родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

 

8.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации, являются: 

 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3. содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

8.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
1. формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
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стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

IV ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
 

2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

2.1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

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

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 
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2.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

2.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

2.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

2.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
3.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

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

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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3.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

3.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

3.4. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно- 

развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 

нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Продумано дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого 

центра. В помещениях уютно, светло и радостно, максимально приближена обстановка к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, уделено особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки 

мебели закруглены. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Можно считать 

названия центров условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 

это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей. 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 
в старшей группе. Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей логопедической группе, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. Прежде всего, 

учитывается, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 

речи. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. 
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В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр- 

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ТНР, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 4 года происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

стимулируется повторение как основа запоминания, активно используются различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует учить 

рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; 

находить в них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует 

улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень 

важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя 

детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не 

только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, 

микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к 

школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы и 

наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько 

десятков разнообразных игр. Созданы центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). По рекомендации психологов 

созданы центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к 

замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

в подготовительной группе 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это учитывается при организации предметно- 

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 
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имеется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе имеются географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» имеется картотека 

разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду педагоги организовывают таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с 

ТНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый становится 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывает им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог создает такие игровые 

ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносит элементы игры в учение, 

общение и труд, использует игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, помогают формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием тематики, ролей, 

игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности имеются материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. В связи с этим выделено достаточное 

пространство для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, что 

способствует совершенствованию всех сторон речи, обеспечивает самостоятельность 

детей, стимулирует их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета является настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 
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В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Еженедельную 

замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить 

самостоятельно под руководством логопеда. 

Для проведения образовательной и коррекционно-оздоровительной деятельности в 

детском саду созданы необходимые условия: 

Коррекционно–    
развивающие 

Кабинет для занятий с учителем логопедом – 1 
Кабинет педагога – психолога – 1 

Образовательные 
Групповые помещения для воспитанников – 2 
Музыкальный зал – 1 

Оздоровительные Медицинский кабинет – 1 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются 

требования ФГОС: она содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Организация развивающей среды в детском саду с 

учетом ФГОС простроена таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Все группы для детей, имеющих нарушения речи оборудованы логопедическим 

уголком. 

Уголки оборудованы стеллажами, столами, стульями, коврами и ковриками, 

аудиоаппаратурой. Пособия и материалы для самостоятельной деятельности детей 

размещаются на стеллажах, мольбертах для безопасного и удобного доступа к ним. 

Во всех группах есть мягкая мебель. «Уголки уединения» обеспечивают 

возможность побыть ребенку одному или участвовать в совместной деятельности со 

сверстниками. Все это способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у 

него чувство уверенности в себе и защищенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ отражает содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 
Оснащение 

 
Сенсорное 

развитие 

- объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 
Кюизенера, наборы кубикови др.) 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, 
памяти, воображения) 

 

Познавательное 

развитие 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 
светом, магнитами, песком, коллекции) 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и пр.) 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 
и др.) 

- образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

- нормативно-знаковый материал (календари, карточки, кубики с цифрами, 
линейки и пр.) 

- развивающие игры с математическим содержанием 

 
Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

- образно-символический материал 

- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 

- настольно-печатные игры 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 

- справочная литература (энциклопедии) 

- технологии интерактивной среды 

 

Коммуникативная деятельность 

 
Направле ние 

образовательной 

деятельности 

 

Оснащение 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и пр.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- технологии интерактивной среды 



83  

Игровая деятельность 

 
Направление 

образовательной 
деятельности 

 

Оснащение 

 

 
Развитие 

навыков и 

умений 

игровой 

деятельности 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

- полифункциональные материалы; 

- игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношеня 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

том числе 
моральными) 

 
- настольные игры соответствующей тематики; 

- альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- технологии интерактивной среды 

 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.) 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 
- нормативно-знаковый материал. 

 

 

 
Формирование 

патриотических 

чувств 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- этнокалендарь; 

- фотоальбомы воспитанников; 

- коллекции; 

- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

- нормативно-знаковый материал; 
- справочная литература; 

Формирование 

чувства 

принадлежности 
к мировому 

 

- технологии интерактивной среды 
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Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

- иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с 
учетом правил безопасности; 

Приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

 

- технологии интерактивной среды 

 

 
Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

- иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- полифункциональные материалы; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- строительный материал; 

- конструкторы; 
- художественная литература по теме. 

Оборудование площадки ПДД на территории ДОУ: 

- игровое пространство, имитирующее автодорогу (покрытие, дорожная 
разметка); 

- игровые знаки дорожного движения; 

- светофоры разной модификации; 

 
Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

- иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

- энциклопедии; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

- конструкторы; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- информационно-деловое оснащение ДОУ «Безопасность» 

 

Конструирование из разного материала 

 

Направле ние 

образовательной 

деятельности 

 
Оснащение 
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Развитие 

навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и пр.); 

- строительный материал; 

- конструкторы напольные и настольные; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 
 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 
Оснащение 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, труд в 

природе) 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 
быта) 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

- полифункциональные предметы; 

- материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

- природные, бросовые материалы; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 
быта) 

- полифункциональные предметы; 

- образно-символический материал (виды профессий и пр.); 

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» и пр.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Направле ние 

образовательной 

деятельности 

 
Оснащение 

 

 
Развитие 

навыков и умений 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

 
 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- музыкальные центры; 

- пианино; 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

- различные виды театров; 

- ширмы для кукольных театров; 

- детские и взрослые костюмы; 

- детские хохломские стулья и столы; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 
композиторы»); 

- картинки (концерты, театры, артисты и пр.); 

- макет театра; технологии интерактивной среды 
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Изобразительная деятельность 
 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 
Оснащение 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

- репродукции картин; 

- материалы и оборудование для продуктивной деятельности 
(аппликации, лепки, рисования); 

- природный бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциации» и пр.); 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

 

Развитие детского 

творчества 

- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, хохлома, 
Палех, Жостово, матрешки, Богородские игрушки); 

- скульптуры малых форм (глина, дерево); 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- мольберты 

 

Приобщение к 

изобразительному 

творчеству 

- репродукции картин; 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты; 

- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, хохлома, Палех, 
Жостово, матрешки, Богородские игрушки); 

 

Двигательная деятельность 
 
 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 
Оснащение 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

- музыкальный центр; 

- набор мягких модулей «Малыш», «Калейдоскоп», «Тоннель» 

-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

- картотеки подвижных игр; технологии нтерактивной среды 

- лесенки, детские игровые комплексы, спортивные скамейки 

и пр.; 

- мячи разных размеров и веса, ленточки, обручи, кубики, кегли, 
скакалки, детские игровые туннели, батут, стойки и пр.; 

- атрибуты для спортивных игр (бадминтон, настольный теннис, хоккей 
и пр.); 

- горки; 

- качели; 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и пр.); 

- художественная литература по теме; 

- наборы картинок о видах спорта; 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, 
внимания, памяти, воображения) 

 
-  

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 
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Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

- шиты для метания; 

- детские игровые комплексы (лазанье); 

- волейбольные стойки, сетка; 

- туннели для пролезания; 

- лабиринты; 

- брусы для тренировки равновесия; 

- баскетбольные шиты; 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

- алгоритмы для запоминания последовательности культурно- 
гигиенических процедур; 

- художественная литература по теме; 

- игрушки-персонажи по теме; 

- игрушки-предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры по теме; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты по теме; 

- дидактические игры по теме 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

Особенности образовательного процесса 

 интеграция образовательных областей 

 увеличение количества индивидуальной и подгрупповой ОД за счет 

сокращения фронтальной ОД ввиду сложности речевых дефектов у детей 

 проведение специалистами различных форм культурно-досуговой 
деятельности 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса 

 наличие логопедических уголков в групповом помещении 

 наличие единого тематического планирования воспитателей и специалистов 

группы 

 использование современных образовательных технологий: 

 лицензионные ЭОР 

 элементы мнемотехники: мнемотаблицы, тактильные дощечки 

 нетрадиционные приёмы: упражнения для развития тонкой моторики (игры с резиновым 

колечком, резиновым мячиком, работа с фасолью, закрашивание и штриховка разными 

способами, отстукивание ритмических рисунков, рисование и дорисовывание рисунков и 

геометрических фигур одновременно двумя руками, упражнения со шнурками, ниткограф, 

упражнения с прищепками) 

 ИКТ: создание многочисленных презентаций в программе Microsoft Point. 

 здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе 

 инновационные технологии в коррекционно-развивающей работе 

(нейропсихологический подход) 

4. Методическое сопровождение Программы 

Реализация программы обеспечивается специально подобранным 

учебно-методическим комплексом.  

 

1. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры,  упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие. 

– СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2014. – 96 с. + CD. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. СПб. : ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. – (Методический комплект 

программы Н. В. Нищевой). 

3. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованнаяобразовательная деятельность. – Спб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. – 464 с., ил. 

4.  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016. – 256 с. 

5. Нищев  В. М., Нищева Н. В.  Веселые чистоговорки. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32  с. +  цв. Ил. 

6. Нищева Н. В.  Веселая дыхательная гимнастика. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 32  с. +  цв. Ил. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности  ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 

6 лет (старшая группа). - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 704 

с. 

8.  Речевая карта ребенка. С общим недоразвитием речи. От 4 до 7 лет. Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ Н. В. Нищева. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь. 

Часть 1- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 24  с. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть 2- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 

24  с. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть 1- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 

32  с. 

12. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.- 32  с. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь. Часть 1- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 

32  с. 

14. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2/ АВТОР-

СОСТАВИТЕЛЬ Н. В. Нищева- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. – 24 с. 

15. Нищева В.М. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование 

представлений о себе и своем теле.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.- 8  с.+ 14 цв. ил. 

16. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте с общим недоразвитием речи (от 4 до 

7 лет): Наглядно-методическое пособие- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.- 16  с.+ 14 цв. вкл. 

17. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1/ АВТОР-

СОСТАВИТЕЛЬ Н. В. Нищева- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. – 16 с. + 12 цв. ил. 

18. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп : Учебно-методическое пособие - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.- 112  с 

19. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 4 до 5 лет)- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.- 40  с. 
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20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 5 до 6 лет)- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.- 40  с. 

21. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 6 до 7 лет)- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.- 64  с. 

22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста ( с 4 до 5 лет)- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 32  с. 

23. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста ( с 5 до 6 лет)- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 32  с. 

24. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.- 32  с. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь тренажер для автоматизации произношения звуков [ц] [ч] [щ] 

дифференциации звуков[ц]-[с],[ц]-[т’],[ч]-[т’],[ч]-[с’],[щ]-[с’],[щ]-[ч] - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 32  с. 

26. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет . – 4-е изд., испр. и доп. - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 544  с. 

27. Нищева Н. В. Гавришева Л.Б. Кириллова Ю. А Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 

лет) - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 320  с 

28. Нищева Н. В. Гавришева Л.Б. Кириллова Ю. А Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 

лет) - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 272  с. 

29. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

3-е, перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 240  с. 

30. Нищева Н. В.  Веселая артикуляционная гимнастика. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 32  с.  

31. Нищева Н. В.  Веселая мимическая гимнастика. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32  с. +  цв. ил. 

32. Нищева Н. В.  Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки, звук [л] (окончание). 

Звуки [л’], [р],[р’],[j]. Дифференциация сонорных звуков и звука [j]– Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 8  с. +  цв. ил. 

33. Нищева Н. В.  Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

34. Нищева Н. В.  Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста.  – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 32  с. 

35. Нищева Н. В.  Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста.  – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 32  с. 

36. Нищева Н. В.  Тетрадь  для обучения грамоте детей дошкольного возраста. №3  – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 32  с. +  цв. ил. 
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37. Нищева Н. В.  Тетрадь  для обучения грамоте детей дошкольного возраста. №2  – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 32  с. +  цв. ил. 

38. Нищева Н. В.  Тетрадь  для обучения грамоте детей дошкольного возраста. №1  – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 32  с. +  цв. ил. 

39. Нищева Н. В.  Тетрадь №2  для средней логопедической группы детского сада.  – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 32  с.  

40. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 2. – СПб, 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 24 с. 

41. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 1. – СПб, 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

42. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) Вып. 1. – СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с., цв. Ил. 

43. Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 24 с., цв. Ил. 

 

5. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

5.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575). 

5.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

5.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с 

ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 

  

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Помещение Предназначение Оснащение 

 
 

Групповые 

помещения 

- Воспитание у детей сознательного 

отношения к выполнению правил в 

играх; 

- Формирование ролевых действий, 
стимуляция сюжетно-отобразительной 
игры; 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения, 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте, Глобус 
 

 

 

 - Развитие социальных навыков, 

сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, 

конструктивной деятельности и др.; 
- Развитие тонкой моторики - 

стимуляция двигательной 

деятельности (координация движений 

руки и глаз); развитие способности 

распознавать цвета и формы; 

эстетическое удовольствие, ощущение 

психологического комфорта, 

способности к самостоятельной 

деятельности. 

«вода – суша», глобус «материки», 

Географический глобус, 

Географическая карта мира, Карта 

России, карта Сибири, Детская 

мебель для практической 

деятельности, Книжный уголок, 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности, Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека», «ПДД», 

«Транспорт», «Город», Природный 

уголок, Конструкторы различных 

видов, Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, лото, 

Развивающие игры по математике, 

логике, Различные виды театров, 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики, 

Ноутбук 

 

 

 
Раздевалки 

- Воспитание у детей навыков 

одевания и раздевания при помощи 

взрослого, складывать одежду в 

определенном порядке; 

- Представление информационных 

материалов для родителей в целях 

формирования их педагогической 
компетентности. 

 
Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Шкафчики, Скамейки 

Спальня 
- Дневной сон 
- Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Коррекционные занятия, 

индивидуальная работа: 

- Организация организованной 

совместной деятельности педагога с 

детьми по речевому развитию 

Дидактический материал, 

Компьютер, Колонки, 

Музыкальный центр, экран, 

проектор, зеркало настенное 

Доска магнитно-маркерная, 

Стеллажи с пособиями, Стол, 

детские столы, Стулья 

(см.Паспорт кабинета учителя- 

логопеда) 
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Библиотека 

Чтение и рассматривание книг 

Выставки книг определенной тематики 

Литературные викторины , досуги 

Беседы, занятия 

Знакомство с периодической печатью 

для детей, родителей и педагогов 

Знакомство с новинками детской 

литературы и литературы для 

родителей. 
Использование фонда библиотеки 
 
 

Шкаф для документов, Стеллаж 

для книг, Тумба для аппаратуры, 

Шкаф детский, Витрина для книг 

настенная, познавательная, 

художественная литература для 

детей, энциклопедии, журналы для 

детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

Театральная 

студия 

Участие в спектаклях 
Обучение актерскому мастерству в 

игровой форме 

Работа со словом 

Сценическое движение 

Вокал 

Танец 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала Музыкальный центр, 

электронное Пианино, 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

Различные виды театров, Ширма 

для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы, 

Детские стулья, Экран, 
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Комната 

природы 

Воспитание ценностного отношения к 

родному краю, в процессе 

формирования элементарных 

естественнонаучных представлений. 
 

Проведение развивающих занятий 

 

Знакомство с природными и 

климатическими явлениями, 

характерными для Сибири, Иркутской 

области. 

 

Расширение кругозора детей о флоре и 

фауне Сибири 

 

Развитие логического мышления, 

памяти путем решения проблемных 

задач, логических заданий 

 
 

Экспериментальная деятельность 

 

Развитие внимания и оргигинальности 
мышления 

 

Выполнение практических заданий 

 
Формирование правил безопасного 

поведения в природе. 

 

Расширение активного словарного 

запаса, связной речи дошкольников 

Шкаф для документов Этажерка 

пластмассовая 

Стол ученический, 2-х местный 

Шкаф детский, Стул детский 

дидактические и настольные игры, 

Демонстрационные материалы, 

Учебные пособия: Глобус 

Муляжи «Грибы» 

Муляжи «Овощи» 

Муляжи «Фрукты» 

Видео и аудиозаписи (диски) 

- «У края чарующей бездны» 

- «На память о Байкале» 

- «Байкал. Легенды великого 

озера» 

- «Малыш у моря» 

- «Малыш на лугу» 

- «Малыш у реки» 

- «Звуки и голоса окружающего 
мира» 

Гербарии 

- растения Сибири 

- лекарственные растения 

Наглядно – дидактические 

пособия 

Настольный конструктор (пазл) 

«Байкал» 

с комплектом наборов для 

моделирования: 

1. «Деревья» 

2. «Животные» 

3. «Рыбы» 

4. «Птицы» 

6. «Запрещающие знаки «Что 

нельзя делать в лесу» 

«Волшебные пирамиды» 

с комплектом наборов для 

моделирования 

1. «Подводный мир Байкала» 

2. «Кому помогает лесник» 

3. «Этажи леса» 
4. «Кто как зимует» 
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  5. «С кем дружит ель» 
6. «Жители тайги» 

Наборы моделей эколого- 

систематических групп 

1. «Насекомые. Цикл 

развития» 

2. «Функции частей растения 

(Корень. Стебель. Цветок. 

Лист)» 

3. «Птицы» 

4. «Рыбы» 

5. «Растения» 

6. «Живое» 

7. «Звери» 

8. «Использование моделей в 

речевой деятельности» 

«Перечень дидактических игр 

составленных на основе моделей 

Книги детского издательства 

«Книги пишем сами» 

Оборудование для детского 

экспериментирования 
Природные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сенсорный 

уголок в 
кабинете 

педагога- 

психолога 

Сохранение и укрепление психческого 

и эмоционалного здоровья детей с 

помощью мультисенсорной среды 

- прфилактика психофизических и 
эмоциональных нагрузок 

- создание положительного 

эмоционального состояния 

- облегчение состояния тревожности, 

нормализация нервных возбуждений 

- формирование восприятия цвета, 
звука 

- развитие позитивного 

взаимодействия детей 

Напрвления работы в комнате: 

Свето – цветотерапия; 

Музыкотерапия; 

Сказкотерапия; 

Релаксация. 

Сенсорное панно «Ёж» 

Пузырьковая колонна «Стела» с 

мягкой платформой 

Фонтан декоративный настольный 
Цветодинамический проектор 

«Плазма – 250» 

Интерактивный источник света 

для фибероптики ФОС – 50ГЛ с 

пучком фибероптических волокон 

с боковым свечением 

Прибор для создания цветовых 

эффектов «Жар-птица» 

Сухой душ 
Сухой бассейн 

Кресло «Груша» массажное 

Дорожка массажная 

Сенсорная тропинка 

Сенсорные мячи (большой, 

средний, малый) 

Сенсорная доска для развития 

кистей рук 

Сенсорная лампа настенная, 
Развивающие игры, игрушки 

 
Кабинет 

педагога- 

психолога 

Коррекционные занятия, 

индивидуальная работа: 

- Организация непосредственно 

организованной совместной 

деятельности педагога с детьми по 

сенсорному развитию, по 

Диагностический материал, 

игрушки и пособия (см. Паспорт 

педагога-психолога). 
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 формированию представлений о 
предметах ближайшего окружения; 

- Формировать элементарные 

представления о себе, как образе «Я»; 

- Развитие эмоциональной сферы, 

положительной личности коллектива. 

 

 

 

 

 
Музыкальный 

зал 

 
Праздники, досуги, развлечения, 
занятия, индивидуальная работа: 

- Развивать интерес к музыке, желание 

её слушать, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

- Формирование способности 

выполнять плясовые движения в кругу 

вместе с детьми и взрослыми. 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала Музыкальный центр, 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

Детские и взрослые костюмы, 

Детские стулья, Интерактивная 
доска. 

Физкульт. 

оборудов. 

в музык. 

зале. 

Праздники, досуги, развлечения, 

занятия, индивидуальная работа: 

- Формирование интереса к занятиям 

физической культурой, накопление и 

обогащение двигательного опыта 

детей в процессе совместной 

деятельности взрослого с детьми; 

- Приучать детей находиться в 
помещение в облегченной одежде с 
учетом состояния их здоровья. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Магнитофон 

Шведская стенка 
Ковровое покрытие 

 

 

 

 
Спортивная 

площадка 

Праздники, досуги, развлечения, 

занятия, индивидуальная работа: 

- Формирование интереса к занятиям 

физической культурой, накопление и 

обогащение двигательного опыта 

детей в процессе совместной 

деятельности взрослого с детьми; 

- Способствовать включению детей в 

систему социальных отношений в 

процессе  игровой  деятельности  с 
детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

 

 

Прогулочные 
площадки 

Совместная деятельность педагога с 

детьми, индивидуальная работа: 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей в процессе 

совместной деятельности взрослого с 

детьми; 

- Развитие социальных навыков, 

сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, 

конструктивной деятельностии др.; 

- Способствовать включению детей в 

систему социальных отношений в 

процессе игровой деятельности с 
детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

Беседка 

Песочница 

Горка 

Метание 
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5.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников: 

1. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности: 

 ограждение территории ДОУ по всему периоду металлической оградой 

 прожекторное освещение территории ДОУ 

 план эвакуации во всех помещениях ДОУ 

 эвакуационное освещение на путях эвакуации 

 первичные средства пожаротушения 

 кнопка экстренного реагирования и вызова милиции 

 автоматическая пожарная сигнализация 

 система оповещения людей о пожаре 

 организация вахтенной службы 

 внешнее видеонаблюдение на территории ДОУ 

2. Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

 инструктаж работников 

 обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях 

 учебные тренировки по эвакуации 

 ежегодное обследование игрового и спортивного оборудования 

 безопасная среда: закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование помещений с 

соблюдением мер противопожарной безопасности 

 правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте, соответствуют требованиям; лекарства 

находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства 

находятся так же в недоступном для детей месте) 

 мебель, подобранная по росту детей; промаркирована 

 маркировка постельного белья и полотенец 

 правильное освещение. 

 

6. Режим и распорядок дня в компенсирующей группе для детей с ТНР. 

 

Режим дня МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Организация пребывания детей в МБДОУ предусматривает 

строгое выполнение режима. В МБДОУ организован питьевой режим, качество питьевой 

воды отвечает требованиям санитарных правил. Для достижения оздоровительного 

эффекта детей в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в МБДОУ 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований. Работа 

с детьми осуществляется в совместной деятельности по закреплению знаний, умений и 

навыков, которые дети получили в течение учебного года, развитию творческих, 

физических, исследовательских способностей. Совместная деятельность взрослого с 

детьми деятельность в течение дня включает также посильный систематический труд 

дошкольников. Одним из важных элементов в режиме дня является самостоятельная 

двигательная деятельность детей. Режим работы - пятидневный, время работы: 07.00 - 

19.00 часов, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшем 

дошкольном возрасте 45 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. Непосредственно образовательная деятельность 
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физкультурно–оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность. 

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года – до 31 мая. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления 

работоспособности в середине года (январь) для детей организуются недельные каникулы. 

В это время проводится работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное 

воспитание, спортивные игры, изобразительное искусство). 

Используемые в ДОУ вариативные режимы дня и режимы двигательной активности 

соответствуют возрасту, состоянию здоровья воспитанников, особенностям их развития. 

Щадящий режим (после болезни) 

Рекомендации: 

- всем детям после болезни на одну-две недели сокращение прогулки на 15 минут; 

- освобождение от физкультуры на улице ( на 1-2 недели); 

-снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, подписанными врачом МДОУ). 

 
 

п/п 
Виды деятельности в 
режиме дня 

Ограничения Ответственный 

 

. 
Занятия статического, 

интеллектуального плана 

-вовлечение в активную 
интеллектуальную деятельность 

в первой половине дня 

 

воспитатель, логопед 

 

Рекомендации к использованию вариативных режимов дня 

I. Адаптационный режим. Длится 2-3 недели. 

1. Сокращенное пребывание детей в ДОУ в течение 2-3 недель 

2. Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда, затем до вечерней прогулки 

3. Создание благоприятного эмоционального климата 

II. Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, краснуха, кишечные инфекции). Длится 1 неделю. 

1. Освобождение от проведения закаливающих водных процедур на 1 неделю. 

2. Сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

3. Снижение кратности упражнений в течение1 недели. 

4. Освобождение от бассейна на 1 неделю. 

5. Сокращение режима двигательной активности ребенка на прогулке. 

Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течение дня. 

6. Пролонгированный сон. 

III. Щадящий режим после перенесенных заболеваний (пневмония, острый 

пиелонефрит, гепатит и др.). Длится 2 недели. 

1. Освобождение от проведения закаливающих процедур на 2 недели. 

2. Снижение кратности упражнений в течение1 недели. 

3. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за

двигательной активностью ребенка в течение дня, включая прогулку. 

4. Пролонгированный сон. 

IV. Щадящий режим после перенесенного отита. 

1. Освобождение от бассейна на 2 недели. 

2. Уменьшение двигательной нагрузки на физкультурных занятиях за счет 

исключения переворотов, наклонов, вращений. 

V. Щадящий режим для ЧБД в период реконвалесценции. 

1. Щадящий режим выхода на прогулку: 

- одевать на прогулку последними 

- приводить с прогулки первыми 
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2. Контроль со стороны воспитателя за температурой кистей рук и стоп (опрос) 

3. На прогулке занимать в играх малой подвижности. 

4. Учитывая индивидуальность теплорегуляции и теплообмена, 

разрешать находится в групповом помещении в одежде по более «теплому» 

варианту, чем остальные дети. 

5. По рекомендации врача, учитывая состояние здоровья, сократить 

пребывание ребенка в детском саду (до обеда, до полдника) в течение 2 недель. 

6. Предоставить дополнительный выходной день в неделю. 

7. Пролонгированный сон. 

- первыми укладывать на дневной сон 

- последними поднимать после сна 

 

Коррегирующий режим 

(ограничение одного вида деятельности в соответствии с

 медицинскими рекомендациями) 

Время занятий и прогулок не ограничивается. Ограничение определённого вида 

деятельности на занятиях по физической культуре. 

 

Режим дня в разновозрастной группе ТНР (5-8 лет)  

Холодный период года 
 

Режимные моменты Разновозрастная 

логопедическая группа 

5-8 лет ТНР 

Утренний прием детей, свободные игры, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика ( не менее 10 мин) 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

занятиям. 

8.50 – 9.00 

 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (включая гимнастику в процессе занятия – 2 

мин., перерывы между занятиями 10 мин.) 

По расписанию ООД 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

10.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Полдник усиленный 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная детская деятельность  

15.45-16.00 

Организованная детская деятельность, занятия  По расписанию ООД 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 
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Режим дня в разновозрастной группе ТНР (5-8 лет) на теплый период года  
 

Режимные мероприятия/характер деятельности 

Разновозрастная 

группа ТНР (5-8 

лет) 

Утренний прием. Прием детей на участке, проведение термометрии, 

игры. 

7:00–8:00 

Утренняя зарядка.   8:00–8:12 

Гигиенические процедуры. Совместная деятельность, беседы по 

гигиеническому воспитанию 

8:12–8:25 

Завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. Прием 

пищи.  

8:25–9:00 

Игровая деятельность на прогулке. Тематические дни. Музыкальные и 

спортивные праздники, совместная и самостоятельная игровая деят-ть 

9:00–10:25 

Второй завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. 

Прием пищи.  

10:25–10:35 

Игровая деятельность на прогулке. Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, индивидуальная, самостоятельная и опытно-

экспериментальная деятельность детей 

10:35–12:05 

Самостоятельная деятельность  12:05–12:15 

Обед. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. Прием 

пищи.  

12:15–12:30 

Дневной сон. Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати. Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12:30–15:00 

Гигиенические процедуры. Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15:10–15:20 

Самостоятельная деятельность   15:20–15:30 

Полдник. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. Прием 

пищи.  

15:30–16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа, общение 

с родителями 

16:00–18:25 

Ужин. Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры. Прием 

пищи.  

18:25–18:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа, общение 

с родителями, уход домой 

18:40–19:00 

                 

                   7.   Особенности организации педагогического мониторинга в ДОУ  

Педагогический мониторинг является обязательным условием развития образовательной 

деятельности. Мониторинг - производная форма латинского monitor, означающая 

осуществление действия, которое направлено на реализацию таких функций, как наблюдение, 

контроль и предупреждение. Педагогический мониторинг определяется как форма 

организации, сбора, обработки, хранения и распространения данных о деятельности 
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образовательной системы, являющаяся основой для прогнозирования ее развития. 

Педагогический мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а также 

наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально созданных 

образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой специально 

разработанную целенаправленную, осуществляемую длительно и планомерно систему 

действий. Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, 

раскрывающие характеристики образовательной деятельности:  

1. Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной информации о ее 

специфике. Тем самым может быть обеспечена корректировка этой системы в направлении 

совершенствования.  

2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также факторов, которые 

их вызвали.  

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной деятельности.  

4. Прогнозирование процессов развития образовательной системы.  

5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического обеспечения 

образовательной деятельности.  

6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий.  

7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности.  

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего данному исследованию.  

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации образовательных технологий, 

определяются способности, интересы и другие  индивидуальные особенности детей в 

отношении к этим условиям, создается основа для рефлексии педагогом собственной 

профессионально-педагогической деятельности.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание.  

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы.  

 

7.1.Организация педагогического мониторинга 

 Главная цель педагогического мониторинга - получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько 

изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности 

их использования в конкретной дошкольной организации. Задача педагогического 

мониторинга - получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях 

развития детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности. Согласно ФГОС ДО, результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы исключительно для 

решения следующих образовательных задач: во-первых, индивидуализации образования (в том 

числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. В 

данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а 

именно: -диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в 

образовательной деятельности между созданными образовательными условиями и 

эффективностью педагогического воздействия; -экспертно-оценочная: изучение уровня 

профессиональной компетентности педагога; -регулирующая: создание объективной основы 

для изменения условий образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей детей; - пропедевтическая: исследование 

рисков, профилактика дидактогений. Предмет педагогической диагностики составляет 

индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на 

индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть 
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обусловлены биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов 

возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной 

микросреды, прежде всего детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом 

ребенка, опытом его деятельности и общения; условиями его образования. Принципами 

педагогической диагностики выступают: - принцип последовательности и преемственности, 

который проявляется в изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего 

создается представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования; - принцип доступности диагностических методик и 

процедур для применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной 

ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; - принцип прогностичности, предполагающий 

получение данных, раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. В качестве 

основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную деятельность в 

условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом 

изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 

интервьюированием родителей как экспертов в отношении и особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом повседневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного 

проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления 

повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. Для 

осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать 

педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он может и должен заметить 

в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо изучить те показатели, 

которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических воздействий по каждой 

образовательной области и ее содержательным направлениям. Педагогическая диагностика 

проводится во всех возрастных группах 2 раза в год - в начале года и в конце. На основании 

полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную 

деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу 

по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 

поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми 

«групп риска». В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, 

выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для их минимизации. Таким 

образом, определяется основа для конструирования  образовательного процесса на новый 

учебный год, а также для организации методической работы с педагогами.  

Процедура педагогического мониторинга.  

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-психологом изучают 

показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным областям 

и направлениям их реализации. Данные показатели составят для педагога схемы наблюдения 

за детьми.  

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством 

старшего воспитателя соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. 

Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: 

высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый 

последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют 

индивидуальные профили эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. 

Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах.  

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 
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деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой 

детей. 

 

7.2.Методика проведения обследования ребенка с ТНР с 4 до 8 лет учителем-

логопедом 
Сбор анамнестических данных  

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или 

малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 

над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 

ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По медицинской карте 

сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов состоит на 

учете, с каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 

гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по 

какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования  

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность 

контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, 

дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает 

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и 

называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление 

звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать 

рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого 

логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, 

где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Пятилетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 

формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб, прямоугольник. Шестилетнему ребенку 

логопед предлагает выбрать еще и цилиндр.  
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Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда пятилетний ребенок показывает, 

какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему, также 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача шестилетнего ребенка 

еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа 

вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Пятилетний ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, правую 

ногу, левую ногу, показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему 

ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Пятилетний ребенок складывает последовательно 

картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), 

обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением, можно предложить сложить 

картинки из 4—6 частей с разными видами разрезов. Если ребенок не может сложить картинку 

из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и 

т.д.. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 

мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Пятилетний ребенок складывает — «домик» и «елочку» из шестипалочек, «лесенку» 

из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и 

«лесенку» — из семи палочек.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, 

аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

 Пятилетнему ребенку логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через 

мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку 

предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность 

(нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики пятилетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на 

левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), 

проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные 

и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, 

перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает 

обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их 

вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом 

на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку 

предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» 

ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 
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карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной 

руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть 

щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, 

втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие 

движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики пятилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть 

губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, 

положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду 

открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения 

«улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 

«маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме 

того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов 

по одной из лексических тем. Пятилетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 

брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки, яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, 

сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, 

медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину 

грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды, продемонстрировать 
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понимание слов «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а 

шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки по 

перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает на картинках-действиях, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А 

шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает ребенку показать на 

картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая еда, 

а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, 

окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, 

уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за 

креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается 

показать, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, 

качается (на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов. Пятилетний ребенок должен 

последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, 

окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа. Пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где птица летит, птицы 

летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, 

мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Для проверки как ребенок различает глаголы с 

различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 

девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, 

которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках 

птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок 

должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 

мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен показать по просьбе 

логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на 

которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий 

по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила 

колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? 

Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда 

показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, 

которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и 

выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым 

прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто 

сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.  

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка—мишка, 

почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет—свет, челка—щелка, 

рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка—

мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—гель, плач—
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плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, 

мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний ребенок 

получает задание «назвать одним словом» изображения — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку 

логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие 

пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—

холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать. Проверяя состояние глагольного 

словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку перечислить, что делают животные на 

картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос 

логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, 

логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает 

кукушка?». Кроме  

того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия 

совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, 

с нарисованными на ней разноцветными кружками. Пятилетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки, оранжевый и голубой 

кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую 

фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, 

огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль 

круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—

реки, ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—

львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» 

(шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и 

образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый апельсин, 

голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый 

колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). 

Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где 

едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» 

(Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда 
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прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две 

розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка. 

Большой мяч, а маленький — мячик». Пятилетний ребенок образует следующие пары: 

«Забор—заборчик, носок—носочек, лента—ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему 

ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, 

крыльцо—крылечко, кресло—креслице».  

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» 

Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые логопедом: «У 

медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У собаки — 

щенок. У коровы — теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. 

А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, 

обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку пересказ 

рассказа «Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а 

кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 

сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.  

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной слоговой 

структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, микстура, 

парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 
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исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки 

и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения 

вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та—да—

та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний 

ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа—

ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля—ла—

ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, 

озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный 

ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет 

конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 

выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, 

год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества 

звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие 

речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, 

выписываются выводы из всех разделов речевой карты  (Приложение №1) 



109  

 

                                                                                                                   Приложение №1 
                                          Диагностический материал 

Речевая карта ребенка  4-5 лет 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения,  возраст 

Домашний адрес 

Домашний телефон 

Откуда поступил 

Сведения о родителях: 

Мать (Ф.И.О., возраст на момент родов 

Отец (Ф.И.О., возраст на момент рождения ребенка) 

Национальный язык 

Ранее развитие 

Голову держит (в норме: с 1,5мес.) 

Сидит с  (в норме: с 6мес.) 

Ползает (в норме: с 6-7мес) 

Стоит (в норме с 10-11) 

Ходит с (в норме: с 11-12мес) 

 Узнает близких с (в норме: с 2,5-3мес.) 

Первые зубы появились (в норме: в 6-8мес) 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты) 

Педиатр 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Дата обследования 

Речевой анамнез 

Гуление (в норме: с 2мес.) 

Лепет  (в норме: с 4-6мес.) 

Первые слова (в норме: около года) 

Первые фразы в ( в норме: от 1,5 до 2-х лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

Отношение членов семьи к речевому дефекту 

Занимались ли с логопедом 

Результаты занятий с логопедом 

                                Исследование поведения и эмоциональной сферы           

Психологические особенности: контактен, с трудом идет на контакт,  замкнут, негативен                          

Особенности поведения: принимает помощь, прикладывает волевые усилия для выполнения задания                                   

Внимание: соответствует возрасту, неустойчивое, часто отвлекается 

Память: соответствует возрасту. снижен объем кратковременной, долгосрочной памяти 

Мышление: соответствует возрасту, развито недостаточно 

                                  Исследование неречевых психических функций 

 

Состояние слухового 

внимания 

Н.г

. 

К.г. Исследование зрительного восприятия Н.г

. 

К.г. 

Дифференциация звучащих 

игрушек, предметов 
  Восприятие цвета. 

Умение соотносить цвета(подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца):красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,  

розовый, белый, черный 

  

Определение направления 

звука 
  Показ цветов 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный 

  

Восприятие и 

воспроизведение ритма 
  Восприятие формы (показать по просьбе 

логопеда) 
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    круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, куб, шар 

 

                 Исследование зрительно- пространственного гнозиса и праксиса 

 Н.г. К.г

. 
 Н.г. К.г. 

Ориентировка в 

пространстве:  

Показать предметы, которые 

находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева , справа, 

слева внизу, справа вверху, 

слева вверху, справа внизу 

  Складывание фигур из палочек по памяти: 

«домик» и  «елочка» из шести палочек, 

«лесенка « из шести. 

Складывание фигур из палочек по образцу: ( 

при невыполнении предыдущего задания) 

  

Ориентировка в схеме тела 

Показать правой рукой левый 

глаз, левой рукой - правое ухо 

  Складывание картинок  из 4-6 частей   

                            

                            Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики                                                                 

Губы(толстые,тонкие,расщелина,шрамы)_______Зубы(редкие,кривые,мелкие,внечел.дуги,отсутствие 

зубов)_______ Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)__________________________ Твердое нёбо (высокое, узкое, готическое, плоское, 

расщелина, сумбукозная щель)____________________________  Мягкое небо (укороченное, 

раздвоенное, отсутствие маленького язычка)_____________________________________  

Язык(массивный, маленький, с укороченной, подъязычной 

связкой)__________________________________________ Громкость 

голоса(громкий,тихий,высокий,низкий,назальный,глухой,монотонный)_____________________ 

Просодика.Темп(ускоренный,замедленный)_____________Ритм(дисритмия)_______________________

___________  Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________ 

Интонация___________________    

                                                     Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г

. 

К.г.  Н.г

. 

К.г. 

Состояние общей 

моторики(объем 

выполнений движений, 

темп, активность, 

координация движений) 

Попрыгать на двух ногах, на 

левой ноге,  

на правой ноге; прыгнуть в 

длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками 

одновременно; бросить мяч от 

груди, из-за головы;  поймать 

мяч;  

  Кинетическая основа движений: 

Упражнение «Игра на рояле»,ведущей рукой 

проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой 

  

Состояние ручной 

моторики( объем движений, 

темп, способность к 

переключению, наличие 

леворукости ) 

  Навыки работы с карандашом: умение 

рисовать прямые, ломанные, замкнутые, 

человека 

  

Кинестетическая основа 

движений: 

Одновременно вытянуть 

указательный палец и средний 

пальцы правой руки ,потом 

левой руки, обеих рук.    

  Манипуляции с предметами: 

 Умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать  и развязывать шнурки 
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Мимическая и артикуляционная мускулатура 

Наличие  или отсутствие движений, замена, объем, точность, мышечный тонус, 

активность/заторможенность, 

синкенизии,тремор,девиация,саливация,переключаемость.истощаемость,неправильное воспроизведение, 

состояние носо - губной складки, отклонение кончика языка, гипо-, гиперметрия 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Мимическая мускулатура: 
закрыть правый  

глаз, левый глаз; прищурить 

глаза,  

нахмурить брови, поднять 

брови надуть  

 щеки, наморщить нос 

  Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот, 

преодолевая  сопротивление кулаков 

  

Движение губ:   Движение языка:   

«улыбочка»   «лопата»   

«трубочка»   «жало»   

«улыбочка-трубочка»   «лопата-жало»   

   «качели»   

   «маятник»   

      

Движение мягкого неба 
(широко открыть рот и 

зевнуть) 

     

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Общее развитие ребенка 

Состояние импрессивной речи 

Разговорно-описательная беседа                                                                                                                                            

Как тебя зовут?__________Сколько тебе лет(сейчас, было в пролом году, будет в следующем)?__/____/____   

 Где ты живешь? _______________ Как зовут маму? _______________ Как зовут папу?__________________   

Есть ли у тебя друзья? Кто они?_____________  

Счет прямой _____________ Обратный (с 6лет)________________Счет операции______________    

Понимание речи: ограниченно- в пределах ситуации; на бытовом уровне, выполняет речевые инструкции  

в полном объеме на уровне фразы, не понимает сложные грамматические конструкции. 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Покажи, где мама, а где  

дочка? Где мамина дочка;  

где мама дочки; где дочка мамы 

   Петей нарисован Витя. Покажи,  

где Петя,   где Витя 

  

Посмотри на рисунок и скажи, 

правильно ли я говорю. Если нет, 

то поправь меня : 

Дом за лесом. 

Солнце освещается землей. 

Под самолетом озеро. 

Самолет летит над озером. 

  Послушай вопросы и ответь на них: 

За мальчиком бежит собака. Кто впереди? 

На вокзале Колю встречал дедушка. 

Кто приехал? 

Петя пошел в кино после того, как прочитал  

книгу. Что Петя сделал раньше:  

прочитал книгу Или пошел в кино? 

  

                                                                Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас Н

/г 

К/

г 

 Н

/

г 

К

/

г 

 Н/г К/г 

Глагольный 

словарь 

  Профессии   Назвать части 

предметов и показать 

  

Кто ,что делает? 

(человек, рыба, 

змея, лягушка)  

  Повар, врач, продавец, 

летчик, строитель, 

водитель; 

учитель, воспитатель, 

пожарный, швея, 

капитан, 

дрессировщик, 

регилировщик 

  Чайник: донышко, носик, 

ручка, крышка 
  

Кто как голос   Времена года   Машина: кабина, кузов,   
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подает? (петух, 

корова, собака, 

кошка) 

колеса, стекло, сиденье, 

руль 

Прилагательные 

(норма, беден, 

неточен) 

  Назвать по порядку: 

начиная с осени 

  Самолет: шасси, 

иллюминаторы, 

нос, хвост. 

  

   Назвать признаки (по 

картинке) 
  Корабль: мачта парус, 

якорь 
  

      Сколько месяцев в году? 

(назови их) 
  Объяснить значение  

слов: 

  

      Синонимы (картинки)   холодильник   

      собака- пес, будка-

конура, 

врач-доктор, варежки- 

рукавички, у розы шипы-

колючки 

  Листопад   

      Маленький жучок- 

малюсенький, 

крохотный; большой 

слон - громадный, 

огромный 

  Пылесос   

Обобщающие 

слова 

     .   

стол, стул, шкаф                                             

мебель 
   домашние птицы 

 

            

огурец, помидор, 

морковь 
  овощи    птицы   

яблоко, банан, 

апельсин 
  фрукты    животные жарких 

стран 

  

воробей, голубь, 

сова 
  дикие 

живот. 
   животные севера   

                                                                Словообразование 

Образование 

относительных  

прилагательных 

Н.г. К.г. Образование 

уменьшительно-

ласкательных 

форм 

Н.г К.г. Образование  

названий 

детенышей 

Н.г. К.г. 

шапка из меха   палец (пальчик)   у зайчихи   

аквариум из 

стекла 

  изба (избушка)   у волчицы   

стол из дерева   крыльцо (крылечко)    у белки   

носки из шерсти   ресло (креслице)   у козы   

сапоги из резины   ведро (ведерко)      

сок из яблок         

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

  Родственные слова 

(картинки) 

     

ягода сладкая   снег      

орех твердый   море      

шарик легкий   вода      

дерево толстое   мороз      

тропинка широкая   часы      

прыгать высоко   шипы      

Грамматика 

Согласо

вание 

прилага

тель 

Н

.
г 

К

.
г 

Ед. и мн.ч   

сущ-ых 

 

Н

.
г 

К

. 
г 

Согласова-

ние 

числит-ых 

и сущест- 

Н

.
г 

К

. 
г 

Существи- 

Тельные в 

Р.п.мн.ч 

(много 

Н

. 
г 

К 

 
.г. 

Согласование 

в разных 

падежах  

(два 

Н. 

 
г 

К. 

 
г. 
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ных и 

сущ-ых 

вительных чего?) полосатых 

котенка) 

оранжев

ый 

апельсин 

  рот-  рты   два мяча   шаров   Что есть у 

мальчика? 

(мяч) 

  

голубая 

бабочка 
  лев   пять 

мячей 
  ключей   Чего нет у 

мальчика? 

(мяча) 

  

белое 

блюдце 

 

  река   две розы   берез   Кому мальчик 

дает мяч? 

(девочке) 

  

   ухо    пять  

роз 
  ложек   Что ты 

видишь на 

картине? 

(машину) 

  

   кольцо   два окна 

 
  окон   Чем рисует 

девочка?  

(карандашами

) 

  

      пять окон         

 

Употребление предлогов:                                                                                                                                                                                                                                               

Куда спрятался цыпленок? под _________ ________________________________________                                                                                                                                        

Где сидит цыпленок? на________________________________________________________                                                                                                                                                      

Где сидит цыпленок?     В ______________________________________________________                                                                                                                                                      

За кем бежит цыпленок? за _______________  _____________________________________                                                                                                                             

Почему бежит цыпленок? 

по____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                             

///Н.г._____  К.г_______ 

Префиксальное словообразование: 

ПО_________ПОДО____________ОБО______________ЗА_____________ВЫ____________СО___________

__ 

ПРИ____________(ШЛА)__________(Как  курица гуляла с цыплятами)                            

 ///Н.г _____ К.г._________                                            

                                                                   Связная речь 

Послушай рассказ и перескажи его. 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 

Составление рассказа по серии картинок «Колобок» 

 

                                                      Звукопроизношение 

[б][п][м]____________________________________________[в][ф]____________________________________

_ 

[д][т][н]________________________[г][к][х]_____________________________[й]_______________________ 

 

звуки с сь з зь ц ш ж ч щ л ль                      р  рь 

Начало 

года 

               

Конец 

года 

               

 

                                                      Дифференциация звуков 

 С

-

З 

С-Ш Ш-

Ж 

Ж-

З 

Ш-

Щ 

Ц-

С 

Ц-

ТЬ 

Ч-

С 

Ч-

ТЬ 

Ч-

Ш 

Щ

-

Ж 

Щ-

С 

С-

Ч-

Щ 

Л-

Й 

Л-

ЛЬ 

Л-Р ЛЬ-

Рь 

Начало 

года 
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Конец 

года 
                 

                                                                     

 

 

                                                                         Фонематическое восприятие    

Повторени

е слогов, 

слов 

Н.г

. 

К.г

. 
Повторени

е слогов, 

слов 

Н.г К.г

. 
Выделен

ие 

Первого 

и 

конечног

о звука 

Н.г К.г. Определение 

последовательно

сти 

и количества 

звуков в словах 

Н.г

. 

К.г. 

Та-да-та   Са-ша-са   Аист   Дом   

Да-та-та   Ца-са-ца   Мак   Нос   

Ка-га-га   Ча-ща-ча   Гном   Вата   

Та-ка-па   Ла-ля-ла   Сумка   Рыба   

Том-дом-

ком 

  Ля-ла-ля   коТ    Бык(3)   

Кот-год-ход   Крыша-

крыса 

  лимоН    Ваза(4)   

Гора-кора   Касса-каша   сироП                    

Батон(5) 

  

                                                                         Слоговая структура 

Произношение 

изолированных слов 

Н.г К.г Произношение сложных предложений со 

сложной слоговой структурой 

Н.г

. 

К.г

. 

самолет   Сестренка развешивает простыни   

скворец   В магазине продают продукты   

фотограф   Парашютисты готовятся к прыжку   

микстура      

погремушка      

 

Логопедическое заключение 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по группам звуков: сигматизм 

свистящих, шипящих ,ламбдацизм, ротацизм, или другие нарушения; смешение или замена звуков и др.) 

______________________________________________________________________________________________ 

Слоговая структура(нарушена в словах, в предложениях, тип нарушений)                                           

Фонематические представления (сформированы, не сформированы) 

Лексика (лексический запас не сформирован, ниже нормы, по возрасту) 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в словообразовании) 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим вопросам, 

сформирована) 
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Речевая карта ребенка 6-8 лет 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения, возраст 

Домашний адрес 

Домашний телефон 

Откуда поступил 

Сведения о родителях: 

Мать (Ф.И.О., возраст на момент родов 

Отец (Ф.И.О., возраст на момент рождения ребенка) 

Национальный язык 

Ранее развитие 

Голову держит (в норме: с 1,5мес.) 

Сидит с (в норме: с 6мес.) 

Ползает (в норме :с 6-7мес) 

Стоит с (в норме с 10-11) 

Ходит с (в норме: с 11-12мес) 

Узнает близких с (в норме: с 2,5-3мес.) 

Первые зубы появились (в норме: в 6-8мес) 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии(на основании медицинской карты) 

Педиатр 

Невролог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Дата обследования 

Речевой анамнез 

Гуление  в ( в норме: с 2мес.) 

Лепет  (в норме: с 4-6мес.) 

Первые слова (в норме: около года) 

Первые фразы в ( в норме: от 1,5 до 2-х лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

Отношение членов семьи к речевому дефекту 

Занимались ли с логопедом 

Результаты занятий с логопедом 

                                Исследование поведения и эмоциональной сферы           

Психологические особенности: контактен, с трудом идет на контакт , замкнут, негативен                          

Особенности поведения: принимает помощь, прикладывает волевые усилия для выполнения задания                                   

Внимание: соответствует возрасту, неустойчивое, часто отвлекается 

Память: соответствует возрасту, снижен объем кратковременной, долгосрочной памяти 

Мышление: соответствует возрасту, развито недостаточно 

                                  Исследование неречевых психических функций 

 

Состояние 

слухового внимания 

Н.г. К.г. Исследование зрительного восприятия Н.г

. 

К.г. 

Дифференциация 

звучащих игрушек, 

предметов 

  Восприятие цвета. 

Умение соотносить цвета(подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету блюдца):красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый, серый, белый, 

черный 

  

Определение 

направления звука 
  Показ цветов 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,  синий, 

фиолетовый, розовый, коричневый, серый, белый, 

черный 

  

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

    

  Восприятие формы(показать по просьбе логопеда) 

круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, цилиндр 
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Исследование зрительно- пространственного гнозиса и праксиса 

 Н.г. К.г.  Н.г

. 

К.г. 

Ориентировка в пространстве:  

Показать предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева , 

справа, слева внизу, справа вверху, слева 

вверху, справа внизу 

  Складывание фигур из палочек 

по памяти: «елочка» и  «дерево» из 

шести палочек, «лодочка» и 

«лесенка» из семи. 

Складывание фигур из палочек по 

образцу:(при невыполнении 

предыдущего задания) 

  

Ориентировка в схеме тела 

Показать правой рукой левый глаз, левой 

рукой - правое ухо 

  Складывание картинок  из 6-8 

частей 

  

                            

                            Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики                                                                 

Губы(толстые,тонкие,расщелина,шрамы)_______Зубы(редкие,кривые,мелкие,внечел.дуги,отсутствие 

зубов)_______ Прикус ( прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)__________________________ Твердое нёбо(высокое, узкое, готическое, плоское, расщелина, 

сумбукозная щель)_____________________________  Мягкое небо (укороченное, раздвоенное, отсутствие 

маленького язычка)_____________________________________  Язык(массивный, маленький, с укороченной, 

подъязычной связкой)__________________________________________ Громкость 

голоса(громкий,тихий,высокий,низкий,назальный,глухой,монотонный)_____________________________ 

Просодика. 

Темп(ускоренный,замедленный)____________Ритм(дисритмия)__________________________________  

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)__________________ 

Интонация___________________    

                                                     Исследование состояния моторной сферы 

 Н.г. К.г.  Н.г К.г. 

Состояние общей моторики(объем 

выполнений движений, темп, 

активность, координация 

движений) 

Попрыгать на двух ногах, на левой 

ноге,  

на правой ноге; прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать 

руками одновременно; бросить мяч 

от груди, из-за головы; подбросить и 

поймать мяч;  

  Кинетическая основа движений: 

Упражнение «Игра на рояле»,проба 

«кулак-ребро-ладонь» правой рукой, 

левой рукой 

  

Состояние ручной моторики ( 

объем движений, темп, способность 

к переключению, наличие 

леворукости ) 

  Навыки работы с карандашом: умение 

рисовать прямые, ломанные, замкнутые, 

волнистые линии, человека 

  

Кинестетическая основа 

движений: 

Одновременно вытянуть 

указательный палец и мизинец 

правой руки, обеих рук ; поместить 

указательный палец на средний и 

наоборот сначала на правой руке, 

потом – на левой 

    

  Манипуляции с предметами: 

 Умение застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать  и развязывать 

шнурки, выполнять прямой разрез, косой 

разрез, вырезать фигуры среднего 

размера 

  

                                 Мимическая и артикуляционная мускулатура                                           

Наличие  или отсутствие движений, замена, объем, точность, мышечный тонус, 

активность/заторможенность, 

синкенизии,тремор,девиация,саливация,переключаемость.истощаемость,неправильное воспроизведение , 

состояние носо - губной складки, отклонение кончика языка, гипо-, гиперметрия 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Мимическая мускулатура: закрыть правый  

глаз, левый глаз; прищурить глаза,  

  Движение нижней челюсти: 

открыть и закрыть рот,  
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нахмурить брови, поднять брови, надуть  

правую щеку, левую щеку, втянуть правую  

щеку, левую щеку 

подвигать нижней  

челюстью влево - вправо  

Движение губ:   Движение языка:   

«улыбочка»   «лопата»   

«трубочка»   «жало»   

«улыбочка-трубочка»   «лопата-жало»   

поднять верхнюю губу   «качели»   

опустить нижнюю губу   «маятник»   

одновременно поднять верхнюю губу и  

опустить нижнюю 

  «чашечка»   

Движение мягкого неба (широко открыть 

 рот и зевнуть) 

  «вкусное варенье»   

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                   Общее развитие ребенка  

                                                             Состояние импрессивной речи                                                                                

Разговорно-описательная беседа                                                                                                                                            

Как тебя зовут?__________     Сколько тебе лет (сейчас, было в пролом году, будет в 

следующем)?__/____/___   Где ты живешь? ________________ Как зовут маму ?________________ Как 

зовут папу?_________________  Есть ли у тебя друзья? Кто 

они?___________________________________________________________________ Счет прямой 

_________________ Обратный (с 6лет) ______________________ Счет операции________________   

Понимание речи: ограниченно в пределах ситуации; на бытовом уровне, выполняет речевые инструкции в 

полном объеме на уровне фразы, не понимает сложные грамматические конструкции. 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Покажи, где мама, а где дочка? Где мамина 

дочка; где мама дочки; где дочка мамы 

   Петей нарисован Витя. Покажи, где 

 Петя, где  

Витя 

  

Посмотри на рисунок и скажи, правильно ли 

я говорю. Если нет, то поправь меня: 

Дом за лесом. 

Солнце освещается землей. 

Под самолетом озеро. 

Самолет летит над озером. 

  Послушай вопросы и ответь на них: 

За мальчиком бежит собака. Кто  

впереди? 

На вокзале Колю встречал дедушка. 

Кто приехал? 

Петя пошел в кино после того, как 

 прочитал  

книгу. Что Петя сделал раньше:  

прочитал книгу  

Или пошел в кино? 

  

                                                                Состояние экспрессивной речи 

Словарный запас Н/г К/г  Н/г К/г  Н/г К/г 

Глагольный словарь   Профессии   Назвать части 

предметов и 

показать 

  

Кто , что делает? (учитель, 

продавец, маляр, швея;) 
  Повар, врач, 

продавец, 

летчик, 

строитель, 

водитель; 

учитель , 

воспитатель, 

пожарный, швея, 

капитан, 

дрессировщик, 

регулировщик 

  Чайник: 

донышко, носик, 

ручка, крышка 

  

Кто как голос подает?(волк , 

лошадь, овца, кукушка, 

петух, собака, кошка) 

  Времена года   Машина: кабина, 

кузов, 

колеса, стекло, 

сиденье, руль 

  

Прилагательные (норма, 

беден, неточен) 
  Назвать по 

порядку: начиная 
  Самолет: шасси, 

иллюминаторы, 
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с осени нос, хвост. 

Антонимы   Назвать признаки 

(по картинке) 
  Корабль: мачта 

парус, якорь 
  

друг   длинный   Сколько месяцев 

в году? (назови 

их) 

  Объяснить 

значение  

слов: 

  

добро   горячий   Синонимы 

(картинки) 

  холодильник   

горе   давать   Собака-пес, 

будка-конура, 

Врач-доктор, 

варежки- 

рукавички, у 

розы шипы-

колючки 

  листопад   

   поднимать   Маленький 

жучок- 

малюсенький, 

крохотный; 

большой слон- 

громадный, 

огромный 

  пылесос   

Обобщающие слова         

самолет 

автобус 

машина 

                                               

транспорт 
   домашние птицы 

 

            

кошка 

собака 

корова 

  насекомые    зимующие 

птицы 

  

муха 

комар 

бабочка 

  Дом. 

Живот 
   животные 

жарких 

стран 

  

клубник  

смородина  

черника 

  Дикие 

Живот. 
   животные севера   

                                                                Словообразование 

Образование 

относительных  

прилагательных 

Н.г. К.г. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

Н.г К.г. Образование  

названий 

детенышей 

Н.г. К.г. 

шапка из меха   палец (пальчик)   у медведицы   

аквариум из стекла   изба (избушка)   у бобрихи   

стол из дерева   крыльцо (крылечко)    у собаки   

носки из шерсти   кресло (креслице)   у барсучихи   

сапоги из резины   ведро (ведерко)   у коровы   

сок из яблок         

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

  Родственные слова 

(картинки) 

  Притяжательные 

Прилагательные 

(чей хвост) 

  

прямоугольная 

салфетка/ 

многоугольная 

салфетка 

  снег   усы кошки   

молодой человек/  

старый человек 

  море   туфли мамы   

веселый 

мальчик/грустный  

мальчик 

  вода   хвост лисы   

Высокий дом/низкий   мороз   берлога медведя   
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дом 

   часы   очки бабушки   

   шипы   гребень петуха   

                                                                     Грамматика 

Согласовани

е 

прилагатель

ных и сущ-

ых 

Н

.

г 

К

.

г 

Ед. и мн.ч   

сущ-ых 

 

Н

.

г 

К

.

г 

Согласовани

е 

 числительн. 

и существит. 

Н

.

г 

К

.

г 

Существительны

е в Р.п. мн.ч 

 (много чего?) 

Н

.

г 

К

.

г 

Согласован

ие в 

разных 

падежах 

 (Два 

полосатых 

котенка) 

Н

. 

г 

К

.

г 

фиолетовый 

колокольчик 
  глаз -глаза   два пня   вилок   Что есть у 

мальчика? 

(мяч) 

  

серая ворона   лист-   пять 

пней 
  карандашей   Чего нет у 

мальчика? 

(мяча) 

  

розовое 

платье 

 

  стул-   два  

воробья 
  ведер   Кому 

мальчик 

дает 

мяч?(девочк

е) 

  

   пень-   пять  

воробьев 
  кукол   Что ты 

видешь на 

картине? 

(машину) 

  

   воробей-   два ведра 

 
  листьев   Чем рисует 

девочка?  

(карандаша

ми) 

  

      пять ведер         

Употребление предлогов:                                                                                                                       

Откуда выглядывает цыпленок? Из-за                                                                                                                                 

Откуда цыпленок выглядывает? из- под                                                                                                                                     

Куда спрятался цыпленок? за                                                                                                                                          

Где лежит цыпленок? под                                                                                                                                                    

Где сидит цыпленок?     В                                                                                                                                                   

Откуда прыгает цыпленок? С                                                                                                                             

Откуда вылезает цыпленок? Из                                                                                                                                         

Где летит бабочка? над                                                                                                                         

///Н.г. _____ К.г_______ 

Префиксальное словообразование: 

ПО_________ПОДО____________ОБО______________ЗА_____________ВЫ____________СО___________

__ 

ПРИ____________(ШЛА)__________(Как  курица гуляла с цыплятами)                             

///Н.г ______ К.г._________                                            

                                                                   Связная речь 

Послушай рассказ и перескажи его. 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и 

закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

 

Придумай интересный рассказ про двух упрямых козликов (по картинке) 

 

Составление рассказа по серии картинок «Теремок» 

 

                                                      Звукопроизношение 

[б][п][м]____________________________________________[в][ф]____________________________________

___ 

[д][т][н]________________________[г][к][х]_____________________________[й]_______________________ 
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звуки с сь з зь ц ш ж ч щ л ль                      р  рь 

Начало 

года 

               

Конец 

года 

               

. 

                                                        Дифференциация звуков 

 С-

З 

С-

Ш 

Ш-

Ж 

Ж-

З 

Ш-

Щ 

Ц-

С 

Ц-

ТЬ 

Ч-

С 

Ч-

ТЬ 

Ч-

Ш 

Щ-

Ж 

Щ-

С 

С-

Ч-

Щ 

Л-

Й 

Л-

ЛЬ 

Л-

Р 

Л

Ь-

Рь 

Начало 

года 
                 

Конец 

года 
                 

                                                                    Фонематическое восприятие    

Повторени

е слогов, 

слов 

Н.г

. 

К.г

. 
Повторени

е слогов, 

слов 

Н.

г 

К.г

. 
Выделени

е 

Первого и 

конечного 

звука 

Н.

г 

К.г

. 
Определение 

последовательност

и 

и количества 

звуков в словах 

Н.г

. 

К.

г. 

Та- да- та   Са- ша- са   Аист   Дом   

Да- та- та   Ца- са- ца   Мак   Нос   

Ка- га- га   Ча- ща- ча   Гном   Вата   

Та- ка- па   Ла- ля- ла   Сумка   Рыба   

Том-дом-

ком 

  Ля- ла- ля   коТ   Бык(3)   

Кот-год-

ход 

  Крыша-

крыса 

  лимоН    Ваза(4)   

Гора-кора   Касса-каша   сироП   Батон(5)   

                                                                         Слоговая структура 

Произношение 

изолированных слов 

Н.г К.г Произношение сложных предложений со 

сложной слоговой структурой 

Н.г

. 

К.г. 

Тротуар   Виолончелист укладывает инструмент в футляр   

Градусник   Регулировщик руководит движением на 

перекрестке 
  

Фотоаппарат   У фотографа фотоаппарат со вспышкой   

Экскаватор      

Регулировщик      

 

Логопедическое заключение 

Звукопроизношение (дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по группам звуков: 

сигматизм свистящих, шипящих , ламбдацизм , ротацизм, или другие нарушения; смешение или замена 

звуков и др.)  

Слоговая структура(нарушена в словах, в предложениях, тип нарушений)                                           

Фонематические представления (сформированы, не сформированы) 

Лексика (лексический запас не сформирован, ниже нормы, по возрасту) 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в словообразовании) 

Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим вопросам, 

сформирована)  
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                                                                                                            Приложение №2 

 

Перечень пособий наглядно-дидактических пособий и игр, используемых для 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
1. Игры: «Четвертый лишний», «Времена года», «Про сказки», «Рифмовочки и 

нерифмовочки», «Мышление» Готов ли ребёнок к школе?, «Память» Готов ли ребёнок 

к школе?, «Внимание» Готов ли ребёнок к школе?,«Чудо-кубики»4-8лет,«Чудо-

кубики»2-5лет,«Дом с колокольчиком. Палочки Кюизера »3-5лет,«Найди различие» 3-

5лет 

2. «Знаю все профессии»,« На что это похоже?»,«Предмет и его части», «Стихи для 

заучивания»,«Придумай рифму»,«Кассы» 10шт., «Волшебный поясок», «Мы читаем по 

слогам»,«Слоговое домино» Л.М. Козырева,«Картинки на звуковой анализ и синтез», 

«Томик»(кубики),«Кибики», «Логическая шнуровка планшет «Каркуша», «Детское 

лото»,«Деревянная игрушка. Дроби», «Обучающие игры .Пальцы вверх»,«Бусы»-для 

развития мелкой моторики., «Счетные палочки»Х.Кюизенера, «Логические блоки 

Дьеныша», «Лото азбука», «Кубики» , «Речевой тренажер», «Картинный материал» 

Г.В.Бабина,Н.Ю.Сафонкина,«Путешествие в страну алфавит»,«Матрешки»-1 большой 

набор,«Счеты»,«Деревянные пирамидки»-2шт.,«Пластмассовые пирамидки»-2шт..  

3. «Твердые согласные звуки. Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 лет» 

часть 1 Издательство «ТЦ сфера» 2016 г. 

4. «Гласные звуки. Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 лет» часть 1 

Издательство «ТЦ сфера» 2016 г. 

5. «Автомобильный транспорт» Мир в картинках 3-7лет Издательство «Мозаика –синтез 

«2016 г. 

6. «Водный транспорт» Мир в картинках 3-7лет Издательство «Мозаика –синтез» 2016 г. 

7.  «Авиация» Мир в картинках 3-7лет Издательство «Мозаика –синтез» 2016 г. 

8. «Посуда» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016.г. 

9. «Домашние животные» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016 г. 

10. «Ягоды садовые» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016г 

11. «Грибы» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016 г 

12.  «Ягоды лесные» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016 г. 

13. «Деревья и листья» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016 г. 

14.  «Фрукты» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016г 

15. «Овощи» Мир в картинках Издательство «Мозаика –синтез» 2016г 

16. «Один-много» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез» 2016 г.  

17. «Словообразование» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез» 2016 г. 

18. «Множественное число» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез» 2016г 

19.  «Говори правильно» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез»  

20.  «Антонимы глаголы» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез»  

21.  «Словообразование» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез» 2016 г. 

22.  «Антонимы прилагательные» Грамматика в картинках «Мозаика –синтез» 2016 г. 

23. Наборы картинок: «Звери средней полосы», «Перелетные птицы», «Головные уборы»,  

«Одежда», «Опорные картинки для пересказа текстов», «Опорные картинки для 

пересказа текстов», «Игрушки», «Инструменты», «Электроприборы», «Лето» ,«Части 

тела»,«Животные севера» ,«Цветы», «Природные явления и объекты» ,«Фрукты», 

«Овощи» , 
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24. Серия рассказы по картинкам: «Профессии», «Великая отечественные война», «Как 

устроен человек» ,«Защитники России», «Праздники России»,«История 

России»,«Народы России»,«Аналогии», «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»,«Расскажите детям о космонавтике»,«Космос в нашей жизни»,«Герои  

войны», «Награды войны»,«Оружие войны»,«День победы»,«Домашние 

животные»,«Животные жарких стран»,«Цветы»,«Школьные 

принадлежности»,«Животные средней полосы»,«Государственные символы»,«Москва-

столица  России»,«Серии сюжетных картин для развития речи и чувства юмора», «В 

первый класс без дефектов речи» 

25. «Дидактический материал по коррекции произношения звуков ГГь,ККь, ХХь.» 

26. «Домашние уроки русского языка» 

27. « Загадки с рифмами»5-7лет 

28. Конфетка «Решаем ребусы» 

29. Конфетка «Пальцы развиваем.Буквы расставляем» 

30. Конфетка «Логопедическая сказка» Москва  

31. Конфетка «Азбука в кроссвордах» Москва  

32. Конфетка «Доскажи словечко»Москва  

33. Логические ряды « В школе семи гномов»-5-7лет 

34. Логопедическая тетрадь «Формирование лексико-грамматических представлений и 

развитие связной речи» 

35. Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа» 

36. Логопедическая тетрадь «Формирование и развитие связной речи» 

37.  «Лепешка»книжка-игра 

38. «Оригами для старших дошкольников» 

39. «Психоречевая диагностика 3-7лет 

40. Развитие речевых способностей «Лексико-грамматическая тема : Зима» «Руководство 

по организации работы логопеда в ДОУ» Москва  

41. Рабочие тетради «Прописи для дошкольников»  

42. Рабочие тетради «Развитие речи у дошкольников» 

43. Рабочие тетради «Гласные звуки и буквы» Н.Ю.Григоренко 

44. Рабочие тетради «Веселая азбука» 

45. Рабочие тетради «Я начинаю учиться» выпуск 1 

46. Рабочие тетради«Я начинаю учиться»выпуск 2 

47. Рабочие тетради«Я начинаю учиться»выпуск 3 

48. Словесный сад «Похожие слова-синонимы» -5-8лет 

49. Словесный сад «Разные слова-антонимы»  

50. Словесный сад «Сильные слова» «Ударение» 5-8лет 

51. Словесный сад «Словообразование «5-8лет 

52. «Скоро в школу прочитай»  

53. «Фронтальные логопедические занятия»старш.гр.3 период  

54. «Фронтальные логопедические занятия» 2 период  
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