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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

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

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана настоящая Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа 

обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация 
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образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с 

ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АОП ДО для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речевые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 
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нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

АОП для детей с ТНР опирается на использование специальных методов, 

привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 
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материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию 

и развитию. 

 

Список используемых сокращений: 

АОП – адаптированная образовательная программа 

ДО, Организация – дошкольное образование 

ДОО –дошкольная образовательная организация 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОНР – общее недоразвитие речи 

ПРОС, РППС – предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда 

ТНР – тяжелое нарушение речи 

ФГОС ДО, Стандарт – Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

дошкольного образования 

ФФН – фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в 

содержании коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление дошкольного специального образования 

предполагает, прежде всего, создание условий для системного развития 

возможностей проблемного ребёнка в целях обогащения его социального 

опыта. 

    Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ должны осуществляться по 

образовательным программам, разработанным на базе основных 

образовательных программ с учётом психолого-педагогических особенностей и 

возможностей таких обучающихся. 

    В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учёта потребностей каждого ребёнка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 

нарушением речевого развития, психофизического развития, низким уровнем 

сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием 

тех и других факторов. 

     Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 

однородна, в неё входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна. В эту группу входят и дети с тяжёлыми 

нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи. 

     Дети с тяжёлыми нарушениями речи имеют специфические психолого-

педагогические особенности, которые необходимо учитывать при определении 

стратегии и тактики психолого-педагогического изучения ребёнка, его 

обучения и воспитания. 

      Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование должны быть направлены на: 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

     Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности детей. 

     Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется 

через создание специальных условий для получения образования, 

использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
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     Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-

образовательного процесса, включает: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физичесокм и(или) психическом развитии детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

- планирование коррекционно-образовательного процесса на основе 

взаимодействия специалистов. 

     Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в основе которой 

лежит совместная работа учителя-логопеда с педагогами групп по 

образовательной области «Речевое развитие». 

     Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 

рабочей Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

условиях образовательной организации. 

     Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с 

позиций особенностей развития нормально развивающихся сверстников, но с 

обязательным указанием специфики требований к организации коррекционно-

развивающего процесса обучения детей с нарушениями речи. 

     Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда составляют: 

1. Закон об образовании 2013 – федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ «об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г., № 

1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

     Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребёнка; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях её нарушения, проведённые Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной. 

     Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральной Образовательной Программой Дошкольного образовательного 

учреждения (ФОП ДОО). 
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- Федеральной адаптированной Образовательной Программой Дошкольного 

образовательного учреждения (ФАОП ДОО). 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной. 

- Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н.В. Нищева). 

- Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В, 

Туманова, С.А, Миронова, А.В, Лагутина. – М.: Просвещение, 2008). 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№ 351 г. Челябинска» разработанная на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. (Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 

29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 

29.05.2019 г.) 

- Программно-методический комплекс: «Наш дом — Южный Урал» - для 

организаций реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, авторы Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л.Галкина, Л.Градусова, 

И.Едакова, Н.Левшина, И.Колосова, Е.Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, 

В.Турченко - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. – с. 255. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

       Целью обучения и воспитания детей с нарушениями речи является 

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии, максимальное 

всестороннее развитие в соответствии с возможностями каждого ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций, 

обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность. 

     Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что даёт возможность 

ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 



10 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, 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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

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

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

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 
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по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
 

Особенности речевого развития нормально развивающихся детей шестого 

года жизни. 

     Главное направление в развитии речи детей – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

     Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с 

противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают 

предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). 

     Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и 

повествование). Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуется понимание смысловой стороны речи, стнтаксическая 

структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые 

необходимы для развития связной речи. 

     Однако в речи детей шестого года жизни встречаются следующие 

особенности: 

- не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа); 



13 

- речь детей отличается подвижностью и неустойчивостью, они могут 

ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения 

слова для многих затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить 

описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

Особенности речевого развития нормально развивающихся детей седьмого 

года жизни. 

      У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: 

большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления. 

     К старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребёнком), однако особое внимание уделяется её качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

     В основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных 

типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

     Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имён существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный 

текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 

     К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 
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преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет 

основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т.п.). 

Особенности речевого развития детей с ТНР. 

   Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, 

при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. Речевая недостаточность у дошкольников может варьировать от полного 

отсутствия у них общеупотребительной речи до наличия развёрнутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято условное 

деление на уровни развития, при которых общим является значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна. 

   Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеет 2 и 3 уровень 

речевого развития. Третий уровень речевого развития детей характеризуется 

наличием развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико–фонематического недоразвития. Звуки, которые дети умеют 

произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно чётко. 

Фонематическое недоразвитие у данной категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда 

дети не различают и более контрастные звуки. Это задерживает овладение 

детьми звуковым анализом и синтезом. Уровень фонематического восприятия 

детей находится в определённой зависимости от выраженности лексико-

грамматического недоразвития речи. 

   Диагностическим показателем речи детей третьего уровня является 

нарушение слоговой структуры. Правильно повторяя за логопедом 3-4 сложные 

слова, дети нередко в самостоятельной речи их искажают, сокращая обычно 

количество слогов. Множество ошибок наблюдается при передаче 

звуконаполняемости слов. 

   На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной 

норме. Их бытовой словарь значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. Пассивный словарь значительно богаче активного. 

   В картине аграмматизма выделяются довольно стойкие ошибки при 

согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже; смешение 

родовой принадлежности существительных (де веды-два ведра); ошибки в 

согласовании  числительного с существительными всех трёх родов (два рути-

две руки, пять руках-пять рук). Характерны также ошибки в употреблении 

предлогов: их опускание, замена, недоговаривание (полеза а дево-полезла на 

дерево). 
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   Одним из существенных проявлений недостаточности грамматического 

оформления речи является низкий уровень способности строить предложения. 

Дети пользуются преимущественно простыми предложениями. При построении 

предложений допускают ошибки в согласовании, падежном и предложном 

управлении ("Мама кормит петух и курица"; Лида и Зина сидит на стуле"; 

Катя даёт ёжику молока на блюдце".) Дети затрудняются в употреблении 

падежных окончаний, смешивая формы склонений: "озерой" - озером, "к 

солнышке" – к солнышку, "карандашов" - карандашей. 

   Несмотря на то, что грамматическую категорию числа дети усваивают легко, 

они часто затрудняются в определении множественного числа при изменении 

существительных среднего рода. Так, они не могут найти нужных форм 

множественного числа для таких слов, как ведро, окно, яблоко, дерево и др. Они 

говорят "ведры", "яблока", "окны", "деревы" и т.д. Ошибки, связанные с 

неправильным употреблением числа, проявляются в некоторых случаях и при 

согласовании, например существительного с глаголом ("Два зайца бежит по 

поляне"). Особенно часто эти ошибки проявляются тогда, когда сказуемое 

относится к подлежащему, выраженному двумя словами ("Девочка и мальчик 

идёт по лугу"). В этих случаях дети формально ориентируются только на одно 

слово, стоящее перед глаголом. Отдельные ошибки наблюдаются также при 

согласовании существительного с прилагательным или местоимением ("живую 

лещ"; "каждую ящик"; "Чья перо?"; "Дай твоя игрушка"). Весьма затрудняет 

детей употребление числа существительных в зависимости от числительных 

("На ветке висит пять вишнев"; "двое пуговицей"; "пара варежков"). 

   Своеобразие грамматического оформления устной речи при данном уровне 

недоразвития состоит в том, что отдельные проявления аграмматизма, 

возникающие в основном вследствие нарушения согласования и управления, 

проступают на фоне правильно построенных предложений, т.е. одна и та же 

грамматическая форма или категория в разных условиях может употребляться 

правильно и неправильно  в зависимости от условий, в которых протекает 

устная речь детей. 

   Как уже отмечалось, нарушения устной речи проявляются негрубо. Но 

поскольку они распространяются на все стороны речезвуковую и смысловую, 

то в целом создают серьёзные препятствия в обучении детей письму и чтению. 

При этом необходимо помнить, что нарушения письма и чтения являются 

вторичными по отношению к нарушениям устной речи. 

   Фонетико-фонематические, лексические и грамматические трудности, 

отмеченные у детей рассматриваемой группы, наслаиваясь и дополняя друг 

друга,  приводят к значительным нарушениям чтения. 

   Трудности в овладении словарным запасом и грамматическим строем языка 

тормозит процесс развития связной речи, и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

   В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений с другими 

сторонами психического развития (Левина Р.Е., 1968) необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 



16 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

   Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограничение возможности её распределения. 

   Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описывании предметов, картинок. 

   У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

   Дети с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движение по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временнным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. 

   У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это, прежде всего, проявляется в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии, составляют особую группу. Чаще всего 

логопедам приходится проводить работу по коррекции стёртой формы 

дизартрии, которая проявляется легкими периферическими парезами мышц 

языка. 

    В подготовительной группе с таким детьми следует заниматься более 

активно и продолжительно, чем с другими дошкольниками. 

 

1.5.  Планируемые результаты 

(Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
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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 ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
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независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– 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; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т.д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

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 детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
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образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) 

проводится специалистами: учитель-логопед, воспитатель, педагог психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 

ребенком индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от 

первичного нарушения и на основе полученных результатов разработать 

каждым специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей 

работы. 

Программа диагностики ребенка учителем-логопедом: 

1.Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

А) Состояние мимической мускулатуры в покое 

Б) Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика  

А). Состояние артикуляционной моторики 

Б). Исследование динамической организации движений органов 

артикуляционного аппарата 

В). Состояние  мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 

А). Состояние звукопроизношения  

Б). Состояние просодики 

4.Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха 

(фонематического восприятия) 

6.Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 

А) Понимание обращённой речи 

Б) Пассивный словарь 

В) Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной 

речи. Активный словарь 

9. Грамматический строй речи 

А) Состояние словоизменения 
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10. Состояние связной речи 

По результатам диагностики заполняется речевая карта, формулируется 

логопедическое заключение и разрабатывается план индивидуальной работы с 

ребенком на учебный год. 

Перечень программ, технологий, пособий. 

1. Быховская А., Казова Н. «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР», Детство-Пресс, 2012. 

2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014. 

3. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжёлые 

нарушения речи. – СПб.: Каро,2002. 

4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений. /Под общей ред.проф. Г.В, Чиркиной. = 4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 

2005. 

5. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

6. Репина З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжёлыми дефектами 

речи: Учебное пособие. – Екатеринбург: Урал.гос. пед.ун-т, 1995. 

7. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция  и профилактика 

нарушений речи у дошкольников. Алалия, дизартрия, ОНР. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

8. Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: 

Урал.гос.пед.ун-т,1998. 

9. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. /ред.-сост.Г.Н. 

Лаврова, В.Я. Салахова. – Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование», 

2007. 

Мониторинг динамики развития детей 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы) основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в индивидуальных 

картах освоения Программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения 

образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года),  

а также освоения ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, 

разработанного специалистами по итогам комплексного диагностики в начале 

учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и 

форморганизации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить 

причины трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем 
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позволит педагогам учесть его потребности и возможности к самостоятельному 

развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе 

заключений специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания 

ребенка за определенный период времени.  

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: 

положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, 

волнообразная, избирательная динамика и др.  

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности 

нарушения; объёма нарушений (их локальности или тотальности, 

системности); механизма, причин нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при 

разработке индивидуального образовательного маршрута и плана 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

В связи с введением ФГОС ДО в систему дошкольного образования 

возникла необходимость уточнить показатели, которые помогут специалистам 

учреждения определить качественную характеристику динамики развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Индивидуальные карты освоения программы образовательной области 

"Речевое развитие" 

Данный мониторинг используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей  

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы 

педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Карта освоения программного содержания рабочей программы 

образовательной области предусматривает планирование образовательных 

задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение 

индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 

ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 



23 

     Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования 

и критерии оценки развития ребенка с тяжелым нарушением речи, 

количественный анализ оцениваемых показателей развития. Учитель-логопед 

коррекционной группы ДОУ, используя данную методику, имеет возможность 

сравнить количественные и качественные показатели развития всех языковых 

компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом. Кроме этого, 

методика позволит выявить компоненты речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

• планировании коррекционно-образовательной деятельности 

(подгрупповой и индивидуальной); 

• отборе методов, приемов и технологий; 

• комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используется 

методический комплект Н. В. Нищевой: 

- Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 

лет. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - Спб.: 

Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Диагностическое обеспечение: 

- Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012. 

I БЛОК. РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, 

ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Раннее психомоторное и речевое развитие 

Критерии оценивания 

3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 

соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих воздействия, не 

повлиявших на раннее психофизическое и речевое развитие. 

Психофизическое и речевое развитие в пределах возрастной нормы. 

1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, 

химическая стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также невроло-

гические и психопатологические синдромы (перинатальная энцефалопатия, 

ММД, задержка моторного развития и др.). Отмечены хронические 

соматические заболевания сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных 

путей, аллергодерматиты и др. Отмечается задержка психофизического и 

речевого развития. 

0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия 

(травмы головного и спинного мозга, тяжелые асфиксии, нейроинфекции и пр.). 

Отмечаются хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. 

Отмечается грубая задержка психофизического и речевого развития. 
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Личностные особенности и психическая сфера  

Исследование личностных и психологических особенностей ребенка 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок общительный, использует адекватные способы 

привлечения внимания. Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно 

играет со сверстниками. Любит различные игры: дидактические, кон-

структивные, сюжетно-ролевые, подвижные. Проявляет познавательный 

интерес к различным видам деятельности. Эмоционально стабилен. 

2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует адекватные 

способы привлечения внимания. Доброжелательный, иногда бывает 

конфликтным и плаксивым. Играет со сверстниками, но иногда требуется до-

полнительная стимуляция для вовлечения в игру. Предпочитает подвижные или 

дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к отдельным видам 

деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

1 балл. Ребенок самостоятельно не общается, требует стимуляции. Общение 

избирательное. Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. 

Конфликтный, шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми 

средствами стремится к лидерству или, наоборот, безропотно подчиняется. 

Часто жалуется, что его кто-то обижает. Предпочитает подвижные игры с 

простым сюжетом. Речевая активность в играх недостаточная. Двигательная 

активность в играх повышенная или, наоборот, пониженная. Познавательный 

интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, 

плаксивый, негативный. Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. 

Часто наблюдается неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных 

реакций. Познавательный интерес к чему-либо не проявляет. 

II БЛОК. НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

II.1. Слуховое внимание  

Исследование слухового внимания 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет 

направление звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с 

возрастными нормативами и с опережением возрастных нормативов. 

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука. Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма.После нескольких 

повторов ритм воспроизводит. 

1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать 

ритмический рисунок не может даже после нескольких повторов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

II.2. Зрительное восприятие  

Исследование зрительного восприятия 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного 

цвета и геометрической формы. 
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2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении 

предмета нужного цвета или геометрической формы. 

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает 

многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и гео-

метрической формы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

II.3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Исследование зрительно-пространственногогнозиса и праксиса 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного 

тела, составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу 

и по памяти. 

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме 

собственного тела ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки 

из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется 

незначительная помощь  

логопеда. 

1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве 

и в схеме собственного тела.. Не может самостоятельно составить картинку из 

частей и выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

III БЛОК. МОТОРНАЯ СФЕРА 

Ш.1. Общая моторика  

Исследование состояния общей моторики 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, пе-

реключаемость своевременная, движения сильные, точные, координированные, 

в нормальном темпе. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, пе-

реключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне 

затруднена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

Ш.2. Ручная моторика 

Исследование состояния ручной моторики 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные, координи-

рованные, в нормальном темпе. Леворукость отсутствует. Навыки работы с 

карандашом хорошо развиты. Манипуляция с предметами соответствует 

возрастной норме и даже опережает ее. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координи-
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рованные. Темп движений несколько замедлен. Возможна леворукость. 

Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами недостаточно 

развиты. 

1 балл. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. 

Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Ш.З. Мимическая мускулатура  

Исследование состояния мимической мускулатуры 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный 

тонус в норме. Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координи-

рованные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость 

затруднена. Объем движений неполный. Мышечный тонус понижен или 

повышен. Отмечаются синкинезии. Наблюдается сглаженность носогубных 

складок. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Ш.4. Артикуляционная моторика  

Исследование состояния артикуляционной моторики 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. 

Переключаемость своевременная. Движения сильные, точные, координиро-

ванные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в 

норме. Может длительно удерживать орган в заданном положении. По-

вышенное слюнотечение не наблюдается. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При 

переключении движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда 

точные и координированные. Темп движений несколько замедлен. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка понижен или повышен. 

Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется. 

Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, 

неточные. Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного 

движения на другое наблюдаются персеверации и замены движений. 

Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезиии 

гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 
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IVБЛОК. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ  И РЕЧЕВЫЕ 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Произносительные компоненты речи 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата 

Критерии оценивания 

3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата 

отсутствует. 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, не влияющие на двигательную способность органов артикуляции 

(прогнатия, прогения, высокое узкое твердое нёбо, редкие кривые зубы и др.). 

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, влияющие на двигательную способность органов артикуляции и 

качество звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, 

открытый передний и перекрестный прикусы, укороченная подъязычная связка 

и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения арти-

куляционного аппарата, вызывающие нарушение двигательной способности 

органов артикуляции и/или грубые нарушения звукопроизношения (расщелина 

твердого нёба, отсутствие маленького язычка и др.). 

Исследование состояния звукопроизношения 

Критерии оценивания 

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, 

встречаются искажения или смешения звуков. 

1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения 

звуков. 

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые 

парные согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер 

нарушения: преобладают искажения и смешения звуков. 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 

Критерии оценивания 

3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафраг-мальный. 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 

слов — 4 года, 5 слов— 5 лет, 6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, 

модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 года, 4—5 

слов'— 5 лет, 5—6 слов — 6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, 

модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2-3 слова - 4 года, 3-4 

слова - 5 лет, 3-4 слова - 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

0 баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса. 
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Исследование состояния просодических компонентов речи 

Критерии оценивания 

3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в 

речевом потоке. Использует основные виды речевой и эмоциональной 

интонации (4 года — повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть; 5—

6 лет:— повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть, удивление, испуг). 

2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация 

нормальная. Испытывает затруднение при использовании некоторых видов 

эмоциональной интонации. В речи преобладает повествовательная интонация. 

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы 

дисритмии или дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная 

окраска речи отсутствует. 

0 баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 

Речевые психические функции 

Фонематические процессы 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без 

ошибок. Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и сме-

шиваемые в произношении. 

2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, 

смешиваемых в произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации 

оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный 

согласные, определяет последовательность и количество звуков 

в слове. 

2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, 

но ошибается при определении последовательности и количества звуков 

в словах. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает 

ошибки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование звуко-слоговой структуры слов 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя 

звуконаполняемость и слоговую структуру отдельных слов и слов в пред-

ложении.  

2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и 

в предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может 

их исправить. 



29 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так 

и в предложениях. При повторении ошибки сохраняются. 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

Импрессивная сторона речи  

Исследование пассивного словаря 

Критерии оценивания 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и при-

лагательных соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Со-

держание отдельных предложений понимает, хорошо ориентируется в со-

держании знакомой сказки. 

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и при-

лагательных ниже возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. 

Содержание отдельных предложений понимает, ориентируется в содержании 

знакомой сказки. 

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и при-

лагательных значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными 

простейшими обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает 

только с помощью логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой 

сказки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения 

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения. 

1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

                                              Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. 

Уверенно отвечает на вопросы или показывает соответствующие картинки. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны 

незначительные несущественные неточности. 

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос 

несколько раз, при ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает 

Экспрессивная сторона речи 

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 

Критерии оценивания 

3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, по-

следовательность слов в предложении соответствует грамматической норме, 

звуко-слоговую структуру слов не нарушает. 

2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

нестойкими аграмматизмами, интонирования. Отмечаются отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры сложных слов. 
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1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из 

простых нераспространенных предложений с грубым нарушением звуко-

слоговой структуры слов, монотонная. 

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов. 

Исследование состояния активного словаря 

Критерии оценивания 

3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме или опережает ее. 

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже 

возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка 

значительно отстает от возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически 

не сформирован. 

Исследование состояния грамматического строя речи 

                                           Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению 

различных видов словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния связной речи  

                                        Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные 

нарушения отдельных языковых компонентов. 

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элементами 

фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время 

высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов. 

1балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает главныеи 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются 

грубые нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Заключение 

По результатам диагностики: 

1. В речевой карте в уточненном логопедическом заключении учитель-

логопед: 

а) определяет уровень развития речи ребенка в соответствии с 

симптомологической (психолого-логопедической) классификацией:  

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития; 
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- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития;  

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития;  

- тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи,IV уровень речевого 

развития; 

- тяжелое нарушение речи, фонетико-фонематическое недоразвитие. 

б) отражает специфику и механизмы речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической (клинико-логопедической) классификацией: алалия, 

ринолалия, дизартрия; 

в) отражает выводы из всех разделов речевой карты; 

г) отмечает сопутствующие заболевания. 

2. Учитель-логопед заполняет диагностические карты (приложения1—5), в 

которые заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития. 

Определяется уровень общего и речевого развития ребенка по формуле: 

Уровень общего _     Итоговая сумма баллов 

и речевого развития ребенка        Максимальное количество 

' баллов 

Например, 15/30 х 100% = 50 %, 

где 15 — итоговая сумма баллов, которую набрал ребенок за все оцениваемые 

показатели четырех блоков мониторинга; 30 — максимальное количество 

баллов за эти показатели. 

Таким образом, уровень общего и речевого развития ребенка средний. 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого 

развития ребенка: 

Высокий уровень — 80—100 %. 

Пограничный (средне-высокий) уровень — 71—79 %. 

Средний уровень — 50—70 %. 

Низкий уровень — 49 % и ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям 

(направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 
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«Коррекционная работа/инклюзивное образование». При включении 

воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его 

образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

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

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

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

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

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в  

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 
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пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. 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 со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками 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 
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следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

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

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

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

согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание Личный 

пример Похвала 

Наблюдение 

Упражнения Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками 

– сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирова

ние Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

- проявлению заботливого отношения к 

природе. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 - 

Показ Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 Экскурсии   

 

Вариативные формы реализации программы с учетом 

образовательных потребностей воспитанников (дошкольный возраст) 

Основные 

потребности 

Формы реализации потребностей воспитанников с 

ОВЗ 

В сфере развития 

положительного 

отношения 

ребенка к себе и 

другим людям 

 

Осознание своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Беседы об отношении ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
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воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития 

коммуникативной 

и социальной 

компетентности 

Игры на формирование у детей представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др. 

Игры на усвоение детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере 

других 

В сфере развития 

игровой 

деятельности 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

для реализации содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Игра дошкольника / Л.А.Абрамян, Т.В.Антонова, Л.В.Артемова и 

др.; Под ред. С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста / Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

4. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. Просвещение, 

1980. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 

4 – 7 лет с окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие 

для педагогов ДОУ - М.: Мозаика-Синтез,2009. 

7. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр для работы с детьми 2 – 

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. М.:Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в детском саду./ Под 

ред. Н.А.Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1989г. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2006. 
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5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. 

– М.: Мозаика- Синтез, 2007. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

1. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы:» Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2008 г. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира): 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольника. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольника. 

Пособие для педагогов ДОУ и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

3. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Формирование положительного отношения к труду: 

1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- 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 
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Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей 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 детей 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: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, 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. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Показ Экскурсии, 

наблюдение Беседа 

Занятия Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирован

ие Проблемные 

ситуации Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирован

ие Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки Мини-

музеи 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры- 

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Уход за 

Животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е игры 

 

Вариативные формы реализации программы с учетом 

образовательных потребностей воспитанников (дошкольный возраст) 

Основные 

потребности 

Формы реализации потребностей воспитанников с 

ОВЗ 

В сфере развития 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей 

Ситуации повседневной жизни для математического 

развития (классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий), 

комплекс упражнений для формирования 

математических представлений, различные формы 

поощрения воспитанников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 
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В сфере развития 

представлений в 

разных сферах 

знаний об 

окружающей 

действительности 

 

Ситуации повседневной жизни для математического 

развития: у детей развивается способность 

ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения  

Дидактические игры, в которых формируются 

представления об использовании слов, обозначающих 

числа; развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; развивается умение 

применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения использовать в 

речи геометрические понятия; развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов; 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

для реализации содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. М.: Мозаика- Синтез, 2013. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80. 

4. Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. – Самара, 1997 г. 

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 

4 – 7 лет с окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 

64 с. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

8. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. (Для занятий с детьми 2-7 лет) – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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1. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. 

А.А.Смоленцева. – М.: Просвещение, 1987. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 - 80 с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 - 176 с. 

5. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1980. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников для работы с детьми 4 – 7 лет – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

2. Куцакова Л.Е. Конструирование и труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

2.2.3. 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
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программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. 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 детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 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 

детей. 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые 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 детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 
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из особенностей и возможностей развития детей 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. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная Самостоятель

ная 

Образовательная 

деятельность педагогов и детей деятельность 

детей 

деятельность в семье 

Непрерывная Образовательна

я 

  

образовательная деятельность в   

деятельность режимных   

 моментах   

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры 

Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы 

сюжетными (повторение, Игра-

драматизация 

Пример 

игрушками объяснение, с 

использование

м 

коммуникативных 

Обучающие игры с  обсуждение, разных видов кодов 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельн

ая 

художественно

- речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра– 

импровизация 

по мотивам 

сказок 

Театрализован

ные игры 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры- драматизации. 

Совместные семейные 

проекты Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения  

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчест

во 

 

Вариативные формы реализации программы с учетом 

образовательных потребностей воспитанников (дошкольный возраст) 

Основные 

потребности 

Формы реализации потребностей воспитанников с 

ОВЗ 

В сфере 

совершенствован

ия разных сторон 

речи ребенка 

 

Создание условий для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения Проведение 

литературных гостиных с целью разучивания 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок; 

Комплекс мнемотаблиц для развития связной, 

диалогической речи, 

монологической; 

Речевое развитие является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех 
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образовательных областях.  

В сфере 

приобщения 

детей к культуре 

чтения 

литературных 

произведений 

 

НОД с применением средств отвечающих 

психофизиологическим особенностям детей 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но 

и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Организация библиотеки для восполнения 

недостаточности общения детей с окружающими и для 

расширения кругозора. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

для реализации содержания образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

(Для занятий с детьми от рождения до 7 лет) Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

6. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для 

воспитателей и родителей. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие 

для родителей и воспитателей. 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Методическое пособие. Е.В.Колесникова, Е.П.Телышева. - М.: 2000. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

– развития у детей 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 детей интереса к эстетической стороне 
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действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
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аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, 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 детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, 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 дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-

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

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие Дидактические 

игры Наблюдение 

Рассматривание Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность Беседа 

Творческие задания 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

Праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике 

- во время 

умывания 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра  

Индивидуальная 

работа 

Праздники  

Развлечения 

Просмотр 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Вариативные формы реализации программы с учетом 

образовательных потребностей воспитанников (дошкольный возраст) 

Основные потребности Формы реализации потребностей 

воспитанников с ОВЗ 

В сфере развития у детей 

интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного 

творчества 

Разработаны специфические формы 

инструкций в зависимости от речевых 

возможностей детей; 

Подобран разноплановый 

инструментарий максимально удобный 

для использования. 

Продуманы способы предъявления 

материала: словесно-жестовая форма 

В сфере приобщения к разным 

видам художественно-

эстетической деятельности, 

развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

НОД с применением средств 

отвечающих психофизиологическим 

особенностям детей 

 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

для реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация): 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа: учебно- методическое пособие. – М.: И.Д. «Цветной мир», 

2014. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: учебно-методическое пособие. – М.: И.Д. 

«Цветной мир», 2012. 



52 

6. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1984. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд): 

1. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: 

Сфера, 2007. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

1. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ Под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез 2005 г. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п.  

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. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
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упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей 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 детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 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 дети 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 детей 

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 дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и 

Самостоят

ель 

Образовате 

детей ная льная 

Непрерывная Образовательная деятельнос

ть 

деятельност

ь 
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образовательная деятельность в режимных детей в семье 

деятельность моментах   

Физкультурные 

занятия: 

Индивидуальная работа с Подвижны

е 

Беседа 

– сюжетно-игровые, детьми. игры. Совместные 

– тематические, Игровые упражнения. Игровые игры. 

-классические, Игровые ситуации. упражнени

я. 

Походы. 

-тренирующие, Утренняя гимнастика: Имитацион

ные 

Занятия в 

– на тренажерах, - классическая, движения. спортивных 

– на улице, - игровая,  секциях. 

- походы. - полоса препятствий,  Посещение 

Общеразвивающие - музыкально-ритмическая,  бассейна. 

упражнения: - аэробика,   

- с предметами, 

– без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. Подвижные 

игры. 

Игровые упражнения. Игровые 

ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

- классические, 

– коррекционные. 

  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример Иллюстративный 

материал Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

Подвижны

е игры 

Беседа 

Совместные 

игры Чтение 

художествен 

ных 

произведени 

й 

 

Вариативные формы реализации программы с учетом 

образовательных потребностей воспитанников (дошкольный возраст) 

Основные потребности Формы реализации потребностей 

воспитанников с ОВЗ 
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В сфере становления у 

детей ценностей здорового 

образа жизни 

 

Беседа с детьми об осознанном отношении к 

своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

Упражнения на развитие способностей к 

преодолению физических и психологических 

барьеров препятствующих полноценной жизни; 

Упражнения на развитие компенсоторных 

навыков. 

В сфере 

совершенствования 

двигательной активности 

детей, развития 

представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях, 

формировании начальных 

представлений о спорте 

Организация пространственной  среды: 

оснащение специальным оборудованием 

(массажные мячи для тактильных упражнений, 

Су-джок шары, оборудование для дыхательных 

упражнений и мелкой моторики) 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

для реализации содержания образовательной области  

«Физическое развитие»  

1. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр. М.: ВАКО, 2005. 

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Пособие для педагогов ДОУ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.: Просвещение, 

1990. 

4. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в подготовительной к школе группе. Мозаика – Синтез, 2012 год. 

9. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. (Для занятий с детьми 2-7 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
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индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
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жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
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процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

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

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

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

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 



60 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей 

с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

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

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

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

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 
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Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

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

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
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ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
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коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП 

как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются  направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с 

родителями, который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Перечень пособий по взаимодействию педагогического коллектива 

с семьями дошкольников с ТНР 
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/Управление детским садом/ .– М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

11. Бабаева, Т. И. Развивающий потенциал традиций межвозрастного 
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Пб.: Каро, 2005 г. 

15. Бутырина Н.М. Технология новых форм взаимодействия ДОУ с 

семьей. - М.: "Белгор. гос. ун-т", 2009. - 177 с. 

16. Виноградова Л.И., Волжина О.И. Педагогическое сопровождение 

семейного воспитания: Программы родительского всеобуча/ Л.И. Виноградова, 

О.И. Волжина.С. - Пб.: Каро, 2005 

17. Володина Л. О. Духовно-нравственные ценности воспитания в 

русской семье / Л. О. Володина // Педагогика. — 2011. — № 4. -  Гаранина, Е. 

Ю. Семьеведение: учеб, пособие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. 

Карабанова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. URL: https://lib.rin.ru/ 

book/semevedenie-uchebnoe-posobie_n-a-konopleva/text (дата обращения: 

05.11.2018). 

18. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских 

садов /под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

19. Вместе с семьей. Пособие по взаимодействию дошкольных 

образовательных учреждений и родителей. – М.: Просвещение, 2005 

20. Гарбузов В. И. Воспитание ребенка в семье. Советы психотерапевта 
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47. Современные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДОО: мастер-классы, проекты, целевые прогулки, спортивные 

праздники, развлечения, дистанционные проекты, электронная газета: 
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2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Программа  коррекционно-развивающей работы 

в старшей группе для детей с ОНР 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Речевое развитие. Навыки речевого общения. 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], 

[н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

2. Лексические  темы 

«Здравствуй, детский сад», «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Овощи», 

«Фрукты.», «Краски осени», «Я – человек» «Игрушки», «Одежда». «Обувь», 

«Продукты питания», «Птичий двор», «Домашние животные».   

3.  Расширение  словарного  запаса.   

4.  Закрепление  правильного  употребления  грамматических  категорий: 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными един¬ственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени  существительными в винительном, дательном и творительном 
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падежах (в значении орудийности и средства действия). Учить детей 

некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

5. Развитие  самостоятельной  связной  речи: 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

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

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

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

7. Чтение художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, к 

произведениям русского фольклора. Формирование умения высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев. 

2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимания на 

образные средства. Воспитание любви к родному языку. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот,молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

- существительное им. п. + согласованный глагол 4- 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье?Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама  режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Подвижные игры: 

- развитие навыков ориентировки в пространстве, координации движений, 

подвижности, ловкости. 

2. Дидактические игры: 

- развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, 

интеллектуального мышления. 
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3. Сюжетно-ролевые игры: 

- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения 

организовывать разнообразные игры по лексическим темам 1периода. 

4. Театрализованные игры: 

- развитие мотивации успешности, умение импровизировать; 

- стимуляция выразительности движений, жестов, мимики, речи; 

- проведение театрализованных игр по теме: «Три медведя»-на занятиях по 

формированию просодической стороны речи;«Репка»-тема «Овощи».  

2 период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Навыки речевого общения. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять 

навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], 

[з'], [ш], [ж], [р], [л']. 

2.  Лексические темы: «Дикие животные», «Зима», «В гостях у сказки»,  

«Новогодний калейдоскоп», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Дикие  и 

домашние животные.Повторение», «Моя семья», «Транспорт.Безопасность 

дома,на улице.в природе», « День Защитника Отечества». 

3. Расширение словарного запаса по  лексическим темам. 

4.  Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить детей образовывать относительные 

прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

{«лимонный», «яблочный»), растениям {«дубовый», «березовый»), 

различным материалам {«кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а 

затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». Учить использовать предлоги «на, под, в, из», 

обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

5.  Развитие самостоятельной связной речи:  
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Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по демонстрации действий,по 

картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

7. Чтение художественной литературы 

 1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения видеть красоту, добро в литературных произведениях 

и следовать положительному примеру. 

2. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 

театрализованных играх по лексическим темам 2 периода. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Подвижные игры: 

- совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации 

движений, подвижности, ловкости. 

2. Дидактические игры: 

- развитие любознательности и расширение познавательных интересов; 

- воспитание усидчивости; развитие концентрации внимания. 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения 

организовывать разнообразные игры по лексическим темам 2 периода. 

4. Театрализованные игры: 

- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи; 

- проведение театрализованных игр по теме: «Заюшкина избушка», «Новый 

год» (по теме: «Посуда. Продукты питания» (рассказывание сказки «Лиса и 

журавль»). 

3 период (апрель, май, июнь) 

Навыки речевого общения. 

1. Совершенствование произносительной стороны речи 

 Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], 

[с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых 

и обратных слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки 
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по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по 

месту образования ([с] — [ш]).  

2.  Лексические темы: «Праздник 8 марта»,  «Весна», « Спорт. Виды спорта»,  

«Труд людей в природе», «Профессии», «Встречаем птиц», «Космос», «Рыбы, 

животный мир морей и океанов», «День Победы», «Насекомые», «Здравствуй, 

лето», «Лес. Луг. Поле», «Виды летнего спорта, спортивные развлечения», 

«Цветы», «Игрушки народных мастеров», «Театр. Музыкальные инструменты».  

3.  Расширение словарного запаса.  

4.  Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий {«выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»),прилагательные, с исполь-зованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: еньк-,оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» —«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: • с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.); • с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

5. Развитие самостоятельной связной речи:  

Учить составлять разные типы предложений: • простые распространенные 

из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); • предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом 

его раскрасить»), с противительным союзом «или»; • сложноподчиненные 

предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога {«встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. 

п.); изменения вида глагола {«мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»', «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 
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Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи {«два» — «три» — «четыре»). Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий {«Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу 

и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспи-

тательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

6. Подготовка к овладению графо-моторными навыками. 

7. Чтение художественной литературы    

  1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов 

3. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

4. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 

театрализованных играх по лексическим темам 3 периода. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Подвижные игры: 

- дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, 

ловкости, умения ориентироваться в пространстве. 

2. Дидактические игры: 

- развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления, 

абстрактных представлений в играх-головоломках и других 

интеллектуальных играх. 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

4. Театрализованные игры: 

- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи; 

- проведение театрализованных игр. 

Программа  коррекционно-развивающей работы  

в подготовительной группе для детей с  ОНР 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Навыки речевого общения. 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков. 
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Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - 

согласные, звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Формировать умение вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

2.  Лексические  темы:  «Овощи. – Фрукты». «Лес осенью», «Ягоды. Грибы». 

«Осень в стихотворениях русских поэтов и картинах русских художников». 

«Хлеб». «Одежда. Обувь. Головные уборы». «Мебель». «Моя страна – Россия». 

«Транспорт». «Правила дорожного движения». «Продукты питания». «Дикие 

животные. – Домашние животные». 

3.  Расширение  словарного  запаса.  Воспитание  навыков  

словообразования. 

Практическое  употребление:  

-  слов с ласкательными и увеличительными оттенками; 

-  глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и т.д.); 

-  прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

- глаголов совершенного и несовершенного вида; 

- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными; 

- употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, 

мягкие лапки).  

-  объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер. 

4.  Закрепление  правильного  употребления  грамматических  категорий: 

-   употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? (копать 

картофель, печь пироги, жарить котлеты); 

 - практическое употребление в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют); 

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, треугольная крыша); 

- подбор однородных прилагательных к существительному; 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД, 

выражающих пространственное расположение предметов; 

- практическое усвоение  в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-ЗА; 

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ; 

- практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья 

берлога). 

5. Развитие  самостоятельной  связной  речи: 

- составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 

  распространение предложений однородными членами; 
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 - пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок; 

 - пересказ с изменением времени действия, умение рассказать от имени 

другого действующего лица; 

 - пересказ сказок с элементами драматизации; 

 - составление рассказов по картинке (в объеме 5-7 предложений); 

 - составление рассказа-описания  овощей, фруктов, одежды, обуви и головных 

уборов по заданному плану; 

 - составление сравнительных описаний овощей, фруктов; домашних и диких 

животных; 

 - составление рассказа по опорным словам и картинкам; 

 - составление рассказа по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий 

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», 

«слово», «предложение», «заглавная буква», «строчная буква».  

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у - утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных 

звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов, например: an, 

па. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 

мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Закрепить знания о звуках: [У]; [А]; [И]; [О]; [Э];  [Ы];   [М], [М']; [В], [В']; [Н], 

[Н']; [П], [П']; [Т], [Т'] и буквах: Уу; Аа; Ии; Оо; Ээ; ы, Мм; Вв; Нн; Пп; Тт. 

Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении: [А]-[У]; [А]-[У]-[И]; 

[А]-[У]- [И]-[О]; [М]-[Н]; [П]-[Т];  

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом -

прямые.  

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Чтение художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, к 

произведениям русского фольклора. Формирование умения высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев. 

2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимания на 

образные средства. Воспитание любви к родному языку. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Подвижные игры: 

- развитие навыков ориентировки в пространстве, координации движений, 

подвижности, ловкости. 

2. Дидактические игры: 
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- развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, 

интеллектуального мышления. 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения 

организовывать разнообразные игры по лексическим темам 1периода. 

4. Театрализованные игры: 

- развитие мотивации успешности, умение импровизировать; 

- стимуляция выразительности движений, жестов, мимики, речи; 

- проведение театрализованных игр по теме: «Дикие животные. – Домашние 

животные» (рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь» с 

элементами драматизации). 

2 период (декабрь, январь, февраль, март) 

Навыки речевого общения. 

1. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной  

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

2.  Лексические темы:  «Зима»,  «Зимующие  птицы»,  «Профессии», «Почта», 

«Новогодний праздник»,  «Зимние  забавы»,  «Библиотека», «Посуда. 

Продукты питания», «Моя семья», «Электроприборы», «День защитника 

Отечества», «Зима» (обобщение), «Весна. Женский день 8 марта», 

«Профессии»,   «Спорт. Виды спорта», «Весна. Изменения в природе». 

«Одежда. Обувь» (повторение).    

3. Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования: 

- закрепление знаний о различных свойствах предметов; 

- образование относительных прилагательных; 

- усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер 

бушует; 

- многозначность слов (снег идет – человек идет); 

- образование  родственных слов (снег, снеговик, снежинка); 

- подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая; сказуемых (снег падает, ложится; снежинки летят, 

кружатся); 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений (смелый, добрый, жадный, хитрый). 

4.  Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

 - использование в речи сложносочиненных предложений с союзом А. 
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- согласование числительного и существительного в разных падежах; 

 - использование предлогов С – ИЗ; НАД – ПОД; ИЗ-ПОД - ИЗ для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов. 

5.  Развитие самостоятельной связной речи: 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

- составление рассказа по сюжетной картине; 

- составление рассказа по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий; 

- пересказ русских народных сказок; 

- пересказ рассказа с добавлением последующих событий; 

- введение в речь названий профессий и действий, связанных с ними, 

формирование высказываний в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий; 

- употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, 

а весной появляются листочки; 

 - употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами: когда? почему? зачем? 

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», 

«слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква», 

«строчная буква». 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

•  «гласный», «согласный»; 

•  «глухой», «звонкий»; 

•  «твердый», «мягкий». 

Закрепить знания о звуках: [К], [К']; [С], [С']; [Х], [Х']; [З], [З']; [Б], [Б']; [Д], 

[Д']; [Г], [Г']; [Л], [Л'];  [Ш]; [Ж]; [Р], [Р'];  и буквах: Кк; Сс; Хх,  Зз; Бб; Дд; Гг; 

Лл; Шш; Жж; Рр. 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [К]-[Х], [С]-[З], [С']-

[З']; [Б]-[П]; [Б']-[П']; [Т]-[Д], [Т']-[Д'];  [К]-[Г], [К']-[Г']; [С]-[Ш]; [Ж]-[З]; [Ш]-

[Ж]; [Л]-[Р], [Л']-[Р']. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения 

предыдущего и последующего слога. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата). 

Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и 

печатать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка- пушка, кол — укол и т. д.).  
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Продолжать учить анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука  

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

Продолжать учить анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

Формировать навык  послогового  чтения слов и  небольших предложений. 

7. Знакомство с элементарными правилами правописания  русского языка 

Закреплять умения  соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• постановка точки в конце предложения;  

• написания  заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написания предлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

 закрепление правила правописания ШИ, ЖИ. 

8. Чтение художественной литературы.   

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения видеть красоту, добро в литературных произведениях 

и следовать положительному примеру. 

2. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 

театрализованных играх по лексическим темам 2 периода. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Подвижные игры: 

- совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации 

движений, подвижности, ловкости. 

2. Дидактические игры: 

- развитие любознательности и расширение познавательных интересов; 

- воспитание усидчивости; развитие концентрации внимания. 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения 

организовывать разнообразные игры по лексическим темам 2 периода. 

4. Театрализованные игры: 

- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи; 

- проведение театрализованных игр по теме: «Новый год» (рассказывание 

русской народной сказки «В гостях у дедушки Мороза»); по теме: «Посуда. 

Продукты питания» (рассказывание сказки «Лиса и журавль»). 

3 период (апрель, май, июнь) 

Навыки речевого общения. 

1. Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи.  

Различение на слух: ч-ть-сь-щ; щ-ч-сь-ш. 



77 

Дифференциация правильно произносимых звуков: ч-ть, ч-сь, щ-ш, щ-ч, щ-сь. 

Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

2.  Лексические темы: «Животные жарких стран. Животные Севера», 

«Перелетные птицы», «Космос. Моя планета». «Рыбы. Животный мир морей и 

океанов»,  «Труд  людей весной», «Цветы»,  «День  Победы», «Насекомые»,  

«Школа.  Школьные  принадлежности», «Здравствуй, лето!» «Виды спорта, 

спортивные развлечения», «Лекарственные растения, цветы», «Русские 

народные промыслы. Виды игрушек», «Театр. Музыкальные инструменты». 

3.  Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

- подбор однородных определений, дополнений, сказуемых; 

- самостоятельная постановка вопросов (Весна какая? Солнышко какое?); 

- употребление несклоняемых существительных; 

- образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик). 

 4.  Закрепление правильного употребления грамматических категорий: 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов: ИЗ-ЗА. 

 - практическое усвоение согласования числительных с существительными; 

прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей, 

много ловких обезьян). 

- использование в речи сложноподчиненных предложений с союзом ПОТОМУ 

ЧТО. 

5. Развитие самостоятельной связной речи: 

 - закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного 

текста; 

 - использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных 

героев; 

- умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц; 

 - воспитание внимательного и доброжелательного отношения к ответам других 

детей; 

- составление описательных рассказов; 

- составление сравнительных рассказов; 

- составление повествовательных рассказов по серии сюжетных картин; 

- составление рассказа по серии сюжетных картин с одним закрытым 

фрагментом; 

- пересказ рассказов с изменением действующих лиц; 

 - упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования 

приема сравнения. 

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
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Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», 

«предложение», «заглавная буква», «строчная буква». 

Закрепить понятия, характеризующие звуки: 

•  «гласный», «согласный»; 

•  «глухой», «звонкий»; 

•  «твердый», «мягкий». 

Закрепить знания о звуках: [Ф],[Ф,] [ Ц], [Ч]; [Щ]; [Й] и буквах Фф, Юю,  Цц; 

Чч; Щщ; Йй. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам и служащими для обозначения мягкости согласных А-

Я, У-Ю, О-Ё, Э-Е.  

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков: [В]-[Ф]; [У]-[ЙУ]; 

 [С]-[Ц]; [Л,]-[Й]; [Ч]-[Т']; [Ч]-[С']; [Щ]-[С,]. 

Сформировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и 

последующего слога. 

Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду . – душ, дуб, дух). 

Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 

слова.   

Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  

Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, 

выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и печатать. 

Закрепить умение анализировать слова:  

• количество звуков,  

• количество гласных и согласных; 

• место каждого звука  

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 

Закрепить умение анализировать предложения:  

• количество слов;  

• их последовательность; 

• место каждого слова и т.д. 

Закрепить умение анализировать короткий текст:  

• выделять заглавие; 

• подсчитывать количество предложений. 

Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших предложений, 

текстов. 

Знакомство с элементарными правилами правописания  русского языка 

Закрепить умения  соблюдения элементарных правил русского языка: 

• раздельного написании слов в предложении; 

• постановке точке в конце предложения;  

• написания заглавной буквы в начале предложения; 

• раздельного написания предлогов и слов; 

• правописания  заглавной буквы в именах собственных. 

Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.  

Познакомить с правилами правописания ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 
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Подготовка к овладению графо-моторными навыками: 

Продолжить знакомить с буквами. 

Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, 

соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки, учить уметь различать буквы, 

напечатанные разным шрифтом.  

Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради,  в 

клетке. 

Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы  в  клетке. 

Чтение художественной литературы 

  1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов 

3. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 

4. Дальнейшее развитие творческих способностей в играх-драматизациях, 

театрализованных играх по лексическим темам 3 периода. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

1. Подвижные игры: 

- дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, 

ловкости, умения ориентироваться в пространстве. 

2. Дидактические игры: 

- развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления, 

абстрактных представлений в играх-головоломках и других 

интеллектуальных играх. 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

4. Театрализованные игры: 

- развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи; 

- проведение театрализованных игр. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения 

для реализации коррекционной программы 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. 

– М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 
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6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 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. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности. 

Предметно-пространственная среда старшей группы  

Познавательное развитие 

1. Доска, маркеры, мел. 

2. Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; 
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настольные игры, геометрические мозаики. 

3. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

4. Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, колонн, 

башен, конструкций, трафареты. 

5. Пластмассовые строители, «Лего». 

6. План участка детского сада, улицы. 

7. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

8. Разнообразные дидактические игры. 

9. Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; 

виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

10. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

11. Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

12. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

13. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 

14. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, 

ошибки" (смысловые). 

15.Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», 

«Домашние животные и их детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, 

водный», «Инструменты домашнего мастера», «Одежда». 

Набор наглядно-дидактических пособий: «Насекомые», «Ягоды садовые», 

«Птицы», «Зимующие и кочующие птицы» 

16. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

17. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

18. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

19. Сыпучие продукты. 

20. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

21. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас, бинокли. 

22. Набор для опытов с магнитом. 

23. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

24. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 

25. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 
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(гербарий). 

26. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

27. Календарь природы. 

28. Картина сезона, модели года, суток. 

29. Календарь погоды на каждый месяц. 

30. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

31. Дневники наблюдений. 

32. Неоформленный бросовый материл. 

33. В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

34. Альбомы: «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край». 

35. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 

36. Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала. 

37. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

38. Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Мой город» и др. 

39. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

40. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

41. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

42. Музей «Русская изба». 

43.Глобус. 

Речевое развитие 

1. Открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Южного 

Урала. 

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

6. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

7. Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". 

8. Игры - упражнения на автоматизацию звуков. 

9. Игры: "Истории в картинках", "Кто в домике живет", "Логопедическое 

лото", "Мой первый рассказ", "Ромашка". 

Карты Проппа. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для разыгрывания сюжетной игры 

«Магазин». 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Костюмы по профессиям. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
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кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6. Корона, кокошник. 

7. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

8. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

9. Набор для кухни: плита, мойка. 

10. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой посуды (средний). 

11. Куклы в одежде девочек (средние). 

12. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

13. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

14. Предметы-заместители. 

15. Набор мебели «Школа». 

16. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», и др. 

17. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

18. Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, фартуки 

белые, щетка – сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, 

совок для мусора, тазы, подносы, шнур бельевой для сушки белья, зажимы, 

щетка для чистки одежды, обуви, 

19. Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные 

деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для 

очистки от пыли растений с опущенными листьями. 

20. Уголок дежурств. 

Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных размеров и 

цветов, нитки разных цветов, ткань). 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, цветная 

бумага для аппликации. 

2. Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома», 

«Полхово-Майдан». 

3. Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и др. 

4. Игры лото «Народное творчество», «Сочетание цветов» и др. 

5. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

6. Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. 

7. Трафареты для рисования. 

8. Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, 

краски акварельные, гуашь, розетки для красок, подставки для кистей, палитра 

для составления красок, салфетки для кистей (рисование), кисти (№12, №9, №6) 

кисти плоские 12, ножницы, пластилин, глина, доски для лепки. 

9. Мел для рисования на доске. 

10. Дополнительные материалы: кнопки, коробочки для росписи щепки, 

цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, золотая и серебряная фольга, 
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обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, элементы костюмов, 

«волшебные сундучки», «волшебные палочки». 

11. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка и др. 

12. Музыкально - дидактические игры. 

13. Портреты композиторов. 

14. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

15. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

16. Сундучок с костюмами: шляпы, короны, кокошники, костюмы. 

17. Театр петрушек, пальчиковый театр, теневой театр. 

18. Мольберт (доска магнитная). 

Физическое развитие 

1. Иллюстрации с видами спорта. 

2. Мячи резиновые большие, малые, средние. 

3. Обручи пластмассовые. 

4. Флажки. 

5. Пластмассовые шарики. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. Обручи плоские. 

10. Палки гимнастические. 

11. Модули мягкие для перешагивания, перепрыгивания. 

12. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

13. Длинная и короткая скакалки. 

14. Мешочек с грузом малый и большой. 

15. Серсо. 

16. Ленточки для ОРУ. 

17. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

18. Мишени с набором мячиков на «липучках». 

19. Пластиковые стойки. 

20. Фитболл. 

21. Рефлекторные, резиновые коврики. 

22. Пластмассовый короб для метания, хранения мячей. 

Предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы 

Познавательное развитие 

1. Компас (2шт), грифельная доска, мел. 

2. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки, счетные палочки. 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски. 

4. Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: палочки Кюизенера, 

«Геоконт-конструктор», «Пифагор», игра 
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«Морской бой». 

5. Рабочие тетради по математике. 

6. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9. Счеты настольные. 

10. Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для детей, 

набор лекал, циркуль. 

11. Мозаики, пазлы (3-х размеров), бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками, игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-

лабиринты. 

12. Часы песочные. 

13. Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

14. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

15. Настольно-печатные игры. 

16. Разнообразные дидактические игры. 

17. Разнообразные игры на логику (лабиринты). 

18. Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; 

виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

19. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

20. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

21. Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые), по темам недели. 

22. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера 

(энциклопедии, журналы). 

Уголок природы и экспериментирования 

1.Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их 

частей (кактусы, фикус, папоротник, герань, сансевиерия, герань, 

спатифиллум). 

2.Специальный стенд, на котором сменяются материалы, например, наборы 

картинок по разным климатическим зонам («Пустыня», 

«Арктика»), по экосистемам («Лес», «Город»). 

3.Серии картинок (альбомов) по временам года. Жизнь животных и птиц. 

4.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена 

и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 5.Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

6.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 
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воронки, сито. 

7.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, компасы. 

8.Набор зеркал для опытов, магниты. 

9.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл, соломки для коктейля. 

10.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

11.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

12.Календарь природы на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды и температуру на каждый день. 

13.Картина сезона, модели года и суток. 

14.Дневники наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и 

т.п. 

15. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 16.Открытки 

«Красная книга Южного Урала». 

Уголок краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность); «Наш Край», «Птицы Южного Урала». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 

3. Подробные карты района, где находится детский сад.  

4.Карта схема города Челябинска. 

5.Совмещенная карта города и ближайшего пригорода. Карта области. 6.Схемы 

и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

7.Декоративно-прекладное искусство Южного Урала (Каслинское литье), 

скульптуры малой формы. 

8. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

9. Открытки, фотографии «Город Челябинск» 

10.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

11. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок конструирования, ПДД  

1.Крупный строительный конструктор.  

2.Средний строительный конструктор.  

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, остановочный комплекс. 

5.Конструкторы типа «Лего» (крупный, мелкий), «Паутинка»  

6.Металлический конструктор, магнитный конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, самолет, вертолет, железная дорога.  

10.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы 



90 

можно было складывать и убирать. 

11.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

23. 12. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Речевое развитие 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, области. 

5. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», ветрячки). 

6. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или магниты). 

7. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

8. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

9. Разнообразные дидактические игры. 

10. Касса букв. 

Разноцветные фишки (красные, синие, зеленые, черные) для составления 

моделей звуковых форм слов (3 набора). 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Дополнительный материал из раздела «Математика»: карточки с цифрами — 

«деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для разыгрывания сюжетной игры 

«Магазин». 

2. Дополнительный материал из раздела «Развитие экологических 

представлений»: лото, домино, книги с изображениями различных животных и 

растений, диафильмы, слайды, презентации «савана», «пустыня», «джунгли». 

3. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

4. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

5. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой посуды(средний). 

6. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

костюмы: пожарный, почтальон, военный, космонавт и т.д. 

7. Предметы-заместители. «Многофункциональный материал». 

8. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара, 

 «Летчики», «Строители», и др. 

9. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», и др. 

10. Ширма. 

11.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 12.Куклы и игрушки для 

различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный), настольный, 
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пальчиковый). 

13.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

14.Корона, (2-4 шт.).  

15.Магнитофон. 

16.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей, сказки, рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Глина, кисточки маленькие, рулонная бумага для свободной и совместной 

деятельности (обои, бумага различной фактуры). 

2. Кнопки, коробочки для росписи щепки, цветные лоскутки, бусинки, листья, 

желуди, золотая и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для 

изготовления коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки», 

«волшебные палочки», цветной скотч, блестки различной конфигурации 

(звездочки, елочки и т.д.), степлер фигурный. 3.Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

4.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

5.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти, фигурные 

ножницы-3видов. 

6.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, 

тычки, штампы т.п. 

7.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы.  

8.Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из бисера, 

оригами. 

9. Различные виды линеек, лекал. 

Музыкальный уголок 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

бубен, гармошка. 

2.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты – колокольчики, трещётки, 

деревянные палочки. 

Физическое развитие 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Резинка-прыгалка. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

9. Детская баскетбольная корзина. 
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10. Длинная и короткая скакалки. 

11. Бадминтон. 

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда. 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР. 

     В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и 

пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к 

учебной деятельности. 

     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. 

В работе над лексическими темами используются предметные картинки и 

репродукции с картин известных художников. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете дети могут проводить самостоятельно под 

руководством логопеда. 

Кабинет логопеда разделен на центры. 

1. Образовательный центр. Здесь предполагается проведение 

непосредственно-образовательной деятельности.  

Оборудование: 

- магнитная доска с комплектом цветных магнитов; 

- указка ("волшебная палочка");  

        - столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 

        - шкафы, стеллажи  для оборудования. 

-мольберт; 

-фланелеграф; 

- ноутбук; 

-учебно-методические пособия; 

-настольные игры, игрушки. 

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

- настенное зеркало (1 шт.); 

- индивидуальные зеркала (8 штук); 

        - речевые профили; 

        - картинный материал для автоматизации звуков; 

-набор стерильных логопедических зондов; 

- пособия на развитие физиологического дыхания;  

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Оборудование: 

- справочная литература по логопедии;  
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- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

-методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий 

(настольные игры – лото, игрушки и т.п.);  

-пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для  развития мелкой моторики; 

4. Информативный центрдля педагогов и родителей  

Оборудование: 

- папки с популярными сведениями о развитии и коррекции речи детей. 

Паспорт логопедического кабинета. 

1. Оснащение кабинета: 

Зеркало настенное (50 х 100 см) с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (16 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские; 

Стол, стулья для работы логопеда с документацией. 

2. Учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 

символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, 

рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, 

речевые домики); 

по фонематическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонематического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, 

опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

счетный материал; 

пирамидки; 

разрезные картинки разной конфигурации; 

набор картинок «Четвертый лишний»; 

набор карточек на обобщающие темы; 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что потом», «Путаница», 

«Нелепицы». 

в) картотеки: 

артикуляционная гимнастика в картинках; 
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пальчиковые игры; 

дыхательные упражнения и игры; 

наборы предметных картинок по лексическим темам; 

загадки, чистоговорки, скороговорки; 

упражнения на релаксации 

г) пособия и материалы: 

- на развитие дыхания: 

свистки 

дудочки 

воздушные шары 

вертушки 

мыльные пузыри. 

- на развитие мелкой моторики: 

матрешки 

шнуровки 

пирамидки 

пазлы 

трафареты 

- по обучению грамоте: 

настенная азбука 

кассы букв и слогов 

предметные картинки на каждую букву 

трафарет 

схемы артикуляции звуков 

материал для звукобуквенного анализа и синтеза. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

-  учитель-логопед  

- педагогические работники – воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
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выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 
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программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере 

лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою 

очередь финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, 

связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации 

программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 

возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а 

значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его 

привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, 

понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же 

учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в 

обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства 

доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, 

главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как 

экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется 

в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное 
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и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в 

том числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения 

и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 
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образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

В случае реализации Программы в казённом образовательном 

учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на 

основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов 

доходов от приносящей доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также для определения 

объёма субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий 

бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 
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требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности 

реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местного самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое 

обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и обеспечением 

сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При 

реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на 

реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом 

обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки 

на воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих 

групп с включением детей с тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических 

работников для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи в количестве одного дефектолога 

(учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из расчета на 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного специального психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих 

группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 
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человек; 

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

10 человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет – до 12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах 

комбинированной направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 

человек, в том числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

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

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

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет – до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с 

фонематическими нарушениями речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в 

которых нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения 

образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении 

средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуги указанной категории потребителей. 

Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание 

услуги по реализации Программы ( ) по формуле: 
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где 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 

Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по 

отношению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, 

их укомплектования педагогическими работниками представлены ниже: 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о
д

а 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

-х
 л

ет
 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 
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14 8,3 7,88 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 5
-т

и
 л

ет
 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 

10,5 6,02 6,52 

11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е
 

3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 5
-т

и
 л

ет
 

3 3,85 3,45 

4 3,53 3,08 

5 3,29 2,79 

8 5,87 4,68 

9 5,22 4,09 

10 5,08 3,91 

10,5 5,02 3,84 

11 4,96 3,76 

12 4,42 3,3 

13 4,6 3,39 
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14 4,78 3,49 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е
 

3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 

11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческих и обслуживающих работников, 

участвующих в реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

отN
 - нормативные затраты на оплату труда работников, 

обеспечивающих содержание зданий и особо ценного имущества, организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам и создающих условия для 

осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в 

расчете на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

комN
 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 
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пребывания в группе. 

здN
 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на содержание 

зданий и строений Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

условий комплектования групп. Рекомендуемые значения коэффициента 

составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,08 0,54 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 

 – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, 

используемые при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, определенные в расчете на одну услугу.  

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 
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для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 

1,71 

 – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для 

реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество 

и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

     Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

     При организации партнёрской деятельности взрослого с детьми опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включённость педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своём темпе). 
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     Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребёнка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 

художественной литературы). 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра,  

занятие,  

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор,  

решение  

проблемных  

ситуаций,  

проектная 

деятельность  

и др. 

Решение 

образователь- 

ных задач в 

ходе режимных 

моментов. 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

Решение 

образователь-

ных задач в 

семье. 

     Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребёнка. 

     Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток 

при проведении занятий познавательного цикла. 

     Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

     Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организационной совместной познавательно-

игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

     Чтение детям художественной литературы направлено на решение 

следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

     Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования. 

     Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

Календарь тематических недель 
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     Календарь тематических недель должен отражать специфику дошкольной 

образовательной организации. Поэтому в Календарь включаются темы с учётом 

образовательных возможностей детей с ТНР, на основе содержания 

парциальных программ, разработанных или выбранных педагогическим 

коллективом и примерного календаря тематических недель. 

Календарно-тематический план старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

Месяц Неделя  Лексическая тема Звукопроизношение 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1  Начало осени  

2  Мой город. Мой дом  

3  Овощи. Фрукты. Правильное 

питание. Витамины 

 

4  Ягоды. Грибы  

О
к
тя

б
р

ь
 

1  Домашние птицы  

2  Домашние животные  

3  Части тела человека. Организм  

4  Одежда. Обувь. Головные уборы  

5  Моя страна  

Н
о
я
б

р
ь
 

1  Мебель  

2  Транспорт. ПДД  

3  Пищеварительная система человека. 

Продукты питания растительного 

происхождения 

 

4  Дикие животные наших лесов  

Д
ек

аб
р
ь 

 

1  Зима. Зимующие птицы Звук У 

2  Электроприборы Звук А 

3  Деревья и кустарники Звуки А-У 

4  Зима. Новый год. Декабрь. Зимние 

забавы. Почта 

Звук И 

Я
н

в
ар

ь 
 

1  Рождественские каникулы  

2  Развлечения  

3  Домашние животные Звук Н 

4  Сказки народов мира Звук Н 

5  Посуда. Продукты питания. Январь Звук М 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1  Моя семья. Звук К 

2  ПДД Звуки П, Пь 

3  День защитника Отечества Звук Т 

4  Конец зимы. Февраль. Древние 

животные. 

Звук Ы, И-Ы 

М
ар

т 
 1  Начало весны. Март Звуки Т-Ть 

2  Профессии Звуки Т-К 

3  Цветы Звуки П-Т 
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4  Спорт. Спортивные профессии Звуки П-Т-К 

5  Цирк. Театр Звуки Х, Хь 

А
п

р
ел

ь 
 

1  Моя планета. Апрель Звуки К-Х 

2  Весна. Перелетные птицы Звук О 

3  Перелетные, зимующие птицы Звук Й 

4  Злаки. Хлеб Звуки Ф, Фь 

М
ай

  

1  День Победы. Май Звуки Л, Ль 

2  Рыбы. Морские животные Звуки Ль, Й 

3  Насекомые. Первоцветы Звуки В, Вь 

4  Школьные принадлежности. 

Как сохранить свое здоровье 

Обобщение, 

закрепление 

 

Календарно-тематический план подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

Месяц Недел

я  

Лексические темы Звукопроизношение 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1  Начало осени Звук и буква А 

2  Мой город. Мой дом Звук и буква У 

3  Овощи. Фрукты. Правильное 

питание. Витамины  

Звук и буква И 

4  Ягоды. Грибы  Звук и буква К 

О
к
тя

б
р
ь
 

  

1  Домашние птицы Звук и буква Т 

2  Домашние животные Звуки К – Т  

3  Части тела человека Звук и буква П 

4  Одежда. Обувь. Головные уборы Звук и буква О 

5  Моя страна. Библиотека  Звуки И – Ы  

Н
о

я
б

р
ь
 

 

1  Мебель  Звук и буква Э 

2  Транспорт ПДД Звук и буква А-О-

У-И 

3  Пищеварительная система. 

Продукты питания растительного 

происхождения 

Звук и буква С 

4  Дикие животные Звук и буква С 

Д
ек

аб
р

ь 
 

1  Зима. Зимующие птицы Звук и буква Сь 

2  Электроприборы  Звуки С-Сь 

3  Деревья и кустарники Звуки С-Сь 

4  Зима. Новый год. Декабрь. Зимние 

забавы. Почта  

Звук и буква З 

Я
н

в
ар

ь 
 

1  Рождественские каникулы 

2  Развлечения 

3  Домашние животные Звук и буква З-Зь 

4  Сказки народов мира Звук и буква З-Зь 

5  Посуда. Продукты питания. Январь  Звук и буква Ц 



109 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1  Моя семья. Февраль  Звуки С-Ц 

2  ПДД Звуки Б-Бь, П-Б 

3  Конец зимы. Древние животные. 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Звуки Д-Дь, Д-Т 

4  День защитника Отечества Звуки В-Вь, В-Ф 

М
ар

т 
 

1  Профессии  Звуки Г-Гь 

2  Начало весны. Март  Звуки Г-К 

3  Цветы  Звук Ш, С-Ш 

4  Спорт. Спортивные профессии Звук Ж, Ж-Ш 

5  Весна. Перелетные птицы Звуки Ж-З 

А
п

р
ел

ь 
 1  Цирк. Театр  Звуки Ч, Ч-Ть 

2  Космос. Моя планета. Апрель  Звуки Щ, Щ-Сь 

3  Перелетные, зимующие птицы Звуки Л, Ль 

4  Рыбы. Морские животные Звуки Р, Рь 

М
ай

  

1  Злаки. Хлеб  Звуки Л-Р 

2  День Победы. Май  Звуки У-Ю 

3  Насекомые. Первоцветы  Звуки А-Я 

4  Школьные принадлежности. Как 

сохранить свое здоровье 

Обобщение, 

закрепление 

     С целью повышения эффективности коррекционно-образовательной и 

воспитательной работы проведён анализ и выбран оптимальный вариант 

соотношения коррекционной и общеобразовательной программ. Учтены 

возрастные, психолого-физиологические, речевые особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Внесены изменения в изучение 

программного материала (см.регламент непосредственно образовательной 

деятельности). 

     При построении образовательного процесса учитывались требования к 

максимальной нагрузке на ребёнка в ДОУ, особенности организации 

образовательного процесса в рамках ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, требования СанПин. 

     В режиме дня предусмотрено сбалансированное сочетание непосредственно 

образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, 

свободной деятельности и отдыха детей. Учитывая специфику группы, в 

режиме дня отведено время для проведения артикуляционной, пальчиковой, 

дыхательной гимнастики, а также коррекционной работе воспитателя с детьми 

по заданию логопеда и собственному плану индивидуальной работы. 

     Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному 

образованию выведена по мере возможности во вторую половину дня. 

Регламент непосредственно образовательной деятельности, 

организуемой в рамках образовательных областей 

 

Педагогическое мероприятие 

Возрастные 

группы 

6-7 лет 5-6 лет 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 2 (+1)* 2 (+1)* 
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области «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» 

3 2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие»/ Коррекция речи 

5 3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

3 3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

2 2 

Всего 16 13 

Примечание: 

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

Регламент непосредственно образовательной (коммуникативной) 

деятельности в группах компенсирующей направленности. 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного учреждения, рабочих программ и календарно-тематического 

планирования непосредственно образовательной деятельности. 

2. Анализ по разделам «Развитие лексико-грамматических средств языка», 

«Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи» выявил 

необходимость использовать предложенный программный материал в полном 

объёме, поэтому он включён в программу для обеих групп без особых 

изменений. 

3. Раздел «Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения» подвергся переработке. Содержание НОД по «Обучению грамоте» 

включаются в НОД по «Формированию правильного произношения»  с первого 

периода обучения. НОД по обучению грамоте проводится интегрированно с 

НОД по произношению с начала учебного года (с первого периода). 

Увеличилось количество изучаемых букв. Программой предусматривается 

изучение 31 буквы  алфавита, кроме ь и ъ. Дополнительно введены разделы 

«Знакомство с элементарными правилами правописания  русского языка» и 

«Подготовка к овладению графо-моторными навыками». 

4. Развитие детей осуществляется через интеграции областей «Речевое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» в непосредственно образовательной деятельности 

  «Формирование звукопроизношения» проводится учителем-логопедом в 

соответствии с учебным планом  группы  и с использованием Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи "Коррекция нарушений речи" /Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. –М.: 

Просвещение, 2008. 
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 "Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи" проводится в соответствии с учебным планом  группы и с 

использованием Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи "Коррекция 

нарушений речи" /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина. –М.: Просвещение, 2008. 

 "Обучение грамоте" проводится учителем-логопедом в соответствии с 

учебным планом группы и с использованием Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи "Коррекция нарушений речи" /Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. –М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Длительность одного компонента непосредственно образовательной 

деятельности до 25 минут в старшей группе  (до 30 минут  в подготовительной). 

6. Перерыв между ее компонентами - 10 минут. 

7. Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня не превышает трех. 

8. Во вторую половину дня непосредственно образовательная деятельность 

проводится не чаще 2-3 раз в неделю. 

9. В ходе непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

10.Регламент непосредственно образовательной деятельности  составлен в 

соответствии с нормативными документами. 

     Выполняя требования Концепции о дошкольном образовании и 

инструктивно – методического письма «Об организации деятельности групп 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи МОУ» от 11.09.08 г., № 

16 – 02/2313 количество непосредственно образовательной деятельности на  

учебный год следующее: 

Виды 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Возрастные группы 

6 – 7 лет 5 – 6 лет 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

1 Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 Формирование 

звукопроизношения 

2 2 1 - 1 1 

3 Обучение грамоте 

 

- 1 2 - - - 
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Максимально допустимый объём образовательной  нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно – 

развивающих 

занятий 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня, во 

второй половине дня 

Максимально 

допустимая 

недельная 

образовательная 

нагрузка 

5 – 6 

лет 

20 – 25 минут – 

фронтальное, 

подгрупповое 

занятие; 

10 – 15  минут– 

индивидуальное 

занятие 

В первой половине 

дня – 

45 минут  

Во второй половине 

дня – 25 минут (2-3 

раза в неделю) 

5 часов (300 минут) - 

недельная 

6 -7 лет 25 – 30 минут – 

фронтальное, 

подгрупповое 

занятие; 

10 – 15  минут– 

индивидуальное 

занятие 

В первой половине 

дня – 

1,5 часа  

Во второй половине 

дня – 30 минут (2-3 

раза в неделю) 

 8 часов (480 минут)- 

недельная 

 

Регламент реализации индивидуально – ориентированных коррекционных 

мероприятий (Циклограмма) 

     Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию 

в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается на основе полученных 

результатов диагностического изучения детей, рекомендаций ПМПк 

дошкольной образовательной организации.  

    Циклограмма деятельности учителя-логопеда  составляется в соответствии с 

примерным перечнем основных видов организованной образовательной 

деятельности основной образовательной программы.  

     Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя.  

 Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ОНР.  

Учебный год в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается с первого сентября и условно делится на три периода: 

1 период обучения – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
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2 период обучения – декабрь, январь, февраль, март; 

3 период обучения – апрель, май, июнь. 

Учебный год в подготовительной к школе группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается с первого сентября и условно делится на три 

периода: 

1 период обучения – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период обучения – декабрь, январь, февраль, март; 

3 период обучения – апрель, май, июнь 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 Фронтальная форма работы. 

 Подгрупповая форма работы. 

 Индивидуальная форма работы. 

На подгрупповой  работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже уточненные на индивидуальной работе 

звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальная работа направлена на уточнение,  постановку, 

автоматизацию звуков и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Воспитатель: 

-  фронтальные, индивидуальные формы работы  с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Воспитатель по ИЗО: 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия);  

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 
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Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении, взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности, а также еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

Воспитатель проводит: 

-  фронтальные, индивидуальные формы работы  с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Алгоритм логопедической работы в старшей группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Формирование 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ и родителей к 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 



117 

проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы 

с детьми. 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах.  

Психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг. 

Согласование, 

уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера 

коррекционно-

педагогического 

влияния участников 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком 

(группой детей).  

Определение 

дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных 

перспектив 

выпускников группы 

для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
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Алгоритм логопедической работы в подготовительной группе для детей с 

ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

 

Организационный 

Логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи.  

 

Развитие готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

Заполнение 

индивидуальных 

речевых карт. 

 

Составление 

коррекционно-

развивающих 

маршрутов 

группы и 

индивидуальных 

коррекционно-

образовательных 

маршрутов. 

 

Составление 

планов 

взаимодействия 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребенка с 

нарушениями 

речи. 

 

Основной 
Решение задач, 

предусмотренных в 

индивидуальных маршрутах, 

планах коррекционно-

развивающей работы. 

Логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Заполнение 

листов 

динамики 

развития детей. 

 

Корректировка в 

индивидуальных 

и групповых 

маршрутах. 
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Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей).  

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Заполнение 

резюме по 

результатам 

логопедической 

работы с 

ребенком 

(группой). 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного 

языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 

детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. 

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 
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Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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4. Групповое занятие* 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3.  Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя  

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

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

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

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

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

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

4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 
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11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

53. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое 

пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения слов, картинный 

материал для проведения игр) — М., 2005. 

54. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. 

– М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

55. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

56. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

57. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у 

детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

58. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 

1991. 

59. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

60. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры 

слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

61. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития 

ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

62. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

63. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

64. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

65. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

66. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

67. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

68. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 

2013.  

69. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 
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2013. 

70. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи. — СПб., 2006. 

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

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

2001. 

72. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

73. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. 

— М.: АРКТИ, 2005.  

74. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 2010 

75. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

76. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-

фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 

2007. 

77. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 

2017. 

78. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой 

дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

79. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 

2013.  

80. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

81. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  

82. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

83. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

84. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском 

саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

85. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 

Т. В. Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

86. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб, 2008. 

87. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. 
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М. просвещение 2011. 

88. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, 

С. Д. Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

89. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

90. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 

2001. 

91. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

92. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

93. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; 

Под ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

94. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

95. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Монография.– М., 2000. 

96. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

97. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: 

ДРОФА, 2009. 

98. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

99. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 

2009. 

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

у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

101. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

102. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

103. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для 

обучения письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

104. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников 

чтению, письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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