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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, сло-

вообразования, 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 развития 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. 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), на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Пр. АООП),  разработана настоящая Адаптирован-

ная основная образовательная  программа дошкольного образования детей 5-7 лет с ТНР 

(ОНР) муниципального  дошкольного образовательного  учреждения детский сад №6 

«Родничок» п. Советский РМЭ (далее – Программа) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно-

сти по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
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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). 

АООП  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 раз-

вития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  потен-

циально 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  ком-

плексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных со-

держательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имею-

щими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом измене-

ний, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования обра-

зовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития де-

тей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специ-

альных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактиче-

ских материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивиду-

альных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, та-

ких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального 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 тяжѐлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей и комбинированной направленно-

сти. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе матери-

ально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средства-

ми обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации пред-

метно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финан-

совых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошколь-

ного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и разви-

тию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального  дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад № 6 «Родничок» п. Советский РМЭ разра-

ботана для детей группы компенсирующей и комбинированной направленности с задерж-

кой психического развития (далее с ЗПР) в соответствии со следующими документами и 

нормативными актами: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 

- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014»; 

- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания» (зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» Зарегистрирован 18.12.2020 г.  № 615734; 

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 6 

«Родничок» п. Советский Республики Марий Эл; 

- Программой развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад  № 6 «Родничок» п. Советский Республики Марий Эл. 
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Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / Т. Б. Филичева,  Г. В. Чирки-

на, Т.В. Туманова // Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образователь-

ных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: Просвеще-

ние, 2008.   

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранными участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ, создаваемых ими самостоятельно. Часть Про-

граммы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений порционных про-

грамм, методик, форм организации образовательной работы. Объем обязательной части 

Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа может корректироваться в связи с 

изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-правовой базы дошкольного образования; 

 

 

Рациональная  структура основной образовательной Программы  ДО предполагает 

наличие трех основных разделов: 

1.  Целевой раздел  –  определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: со-

циально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физи-

ческой.  
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3.  Организационный раздел  –  описание материально  -  технического обеспечения Про-

граммы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния, режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Список используемых сокращений: 

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности детей 

ТНР – тяжѐлые нарушения речи 

ОНР – общее недоразвитие речи 

АООП – адаптированная основная образовательная программа  

АОП – адаптированная образовательная программа 

ФГОС ДО  –  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Настоящая   программа   предназначена для воспитания и обучения детей 5-7 лет с 

ТНР (ОНР), зачисленных в группу компенсирующей и комбинированной направленности  

ДОУ. Срок реализации 2 года.  Она определяет содержание и организацию образователь-

ного процесса  и  направлена  на  формирование  предпосылок учебной  деятельности,  

обеспечивающих  социальную   успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррек-

цию недостатков в речевом развитии детей. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недо-

развитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразви-

тием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у ко-

торых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических зако-

номерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих 

его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры 
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речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопро-

изношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения,  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепет-

ных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами 

и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматич-

ная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможно-

сти ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюда-

ются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судо-

рожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими ре-

чевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозо-

подобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осу-

ществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями ре-

чи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагно-

стики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена тем, что растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выражен-

ности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным рече-
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вым 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 образо-

вания, 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 образо-

вательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достига-

ется через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 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, соци-

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими 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 ос-

нове 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 дея-

тельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности 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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При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной про-

граммы использовались комплексные образовательные программы, соответствующие 

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

программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также методические и науч-

но-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии 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 педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополни-

тельного 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, ме-

дицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
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психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии 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 по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. 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 об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную ос-

новную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнород-

ность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родите-

лей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В программе заложены оптимальное сочетание индивидуальной и совместной дея-

тельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для самостоятельной игры ребенка 

выделяется и в первой, и во второй половине дня. В соответствии с нормами СанПиН 

часть часов, отведенных для организованной деятельности, определена во второй поло-

вине дня в группах для детей старшего дошкольного возраста. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесно-

му сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и роди-
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телей. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и рече-

вого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в 

работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, родителей. 

Так, работой по разделу программы «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а остальные участники педагогического процесса выполняют его рекомендации в ходе 

планирования своих занятий. 

В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют педагог-психолог, воспи-

татели, учитель-логопед. Руководство данной работой разделено на несколько блоков: 

сенсорным развитием руководит педагог-психолог; ведущим специалистом в работе по 

ознакомлению с окружающим, развитию пространственно-временных и элементарных 

математических представлений, ознакомлению с художественной литературой, по разде-

лам «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» является воспита-

тель. Ведущая роль в осуществлении музыкального развития принадлежит музыкальному 

руководителю. Однако здесь можно наблюдать и обратную связь: так, учитель-логопед в 

целях развития ритмико-слоговой структуры дает рекомендации музыкальному руково-

дителю, для развития конструктивного праксиса подбирает задания для воспитателей и 

дает рекомендации по подбору упражнений в этом направлении. 

Воспитатель осуществляет выполнение всех остальных разделов программы разви-

тия и обучения детей компенсирующей и комбинированной групп.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей меж-

ду разными сферами и видами деятельности ребенка, взаимосвязи специалистов, участ-

вующих в педагогическом процессе, и родителями. 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-развивающей 

групповой организованной деятельности в старшей и подготовительной группах компен-

сирующей и комбинированной направленности, даны рекомендации по созданию пред-

метно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и в групповом 

помещении, приведены методические рекомендации по организации работы логопеда с 

родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы спе-

циалистов во всех группах в соответствии с требованиями программы является тематиче-

ский подход в сочетании с реализацией  принципа  онтогенеза.  Это   позволяет  организо-

вать коммуникативные ситуации, в которых педагог выполняет руководящую роль в раз-

витии когнитивных и речевых возможностей детей, особенно на ранних этапах коррекци-

онной работы. Такой подход обеспечивает многократное повторение изучаемого материа-

ла, с одной стороны, парциальное его включение в работу – с другой. Это дает возмож-
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ность успешно накапливать речевые средства и активно использовать их в коммуникатив-

ных целях, что вполне соответствует решению, как общих задач всестороннего развития 

детей, так и специальных коррекционных. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) принято понимать системное нарушение ре-

чи. Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю неод-

нородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило 

определить сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и выделить 

категорию детей с четвертым уровнем речевого развития (Т. Б. Филичева). 

Раннее развитие речи у детей с ОНР (понимание ее) чаще всего происходит в те же 

сроки, что и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного года дети произносят 

отдельные слова из повторяющихся слогов («папа», «мама», «баба») и звукоподражания 

(«мяу» (кошка), «аф-аф» (собака)), но дальше в большинстве случаев речь не развивается 

и остается на одном уровне примерно до 2-3 лет. 

В основном у детей к 3—4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, состо-

ящие из повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо звукоподражаний у 

некоторых детей появляются ударные слоги вместо целого слова. Из-за ограниченности 

словарного запаса дети широко пользуются в своей речи мимикой и жестами. 

Количество слов и звукоподражаний в активной речи ребенка составляет в некото-

рых случаях не более 10-20. Фразовая речь в основном отсутствует. Слово, используемое 

ребенком, равнозначно предложению. При нормальном развитии такая речь характерна 

для детей в возрасте около одного года, В возрасте 1-4 лет специалистами используется 

термин «задержка речевого развития» (ЗРР), по достижении четырехлетнего возраста та-

кое состояние речи соответствует I уровню речевого недоразвития. 

Около трех лет, а у некоторых детей с ОНР значительно позже, начинают появляться 

и другие, легкие по звуко-слоговому составу, слова: вата, дом и т. д. Появляются слова, 

состоящие из более трудных по артикуляции звуков, однако произносятся ребенком в та-

ком искаженном виде, что их трудно понять не только посторонним людям, но и близким 

родственникам. 

Дети с I уровнем речевого недоразвития получают логопедическую помощь с 2,5-3-

летнего возраста в специальных ясельных группах или яслях-садах для детей с общим 

недоразвитием речи. Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и 
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заниматься с ним в течение нескольких лет. Дети, имеющие подобное заключение, могут 

быть зачислены в логопедические группы со сроком обучения до 4 лет. 

Для детей со II уровнем речевого недоразвития характерным является грубое нару-

шение звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих звуков, в 

частности звуков верхнего подъема кончика языка; грубых смешениях имеющихся в ак-

тивной речи звуков; оглушении звонких согласных при сохранном слоге; стойком смягче-

нии твердых звуков. У детей со II уровнем речевого недоразвития фраза появляется в воз-

расте около 4 лет и формируется из лепетных слов, несовершенных фонетически и по 

структуре. Такая фразовая речь тоже непонятна ни окружающим, ни родственникам. 

Однако по сравнению с предыдущим уровнем наблюдается улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным показателям: рас-

ширяется объем употребления существительных, глаголов, прилагательных; появляются 

некоторые числительные, наречия и т. д. Однако недостаточность морфологической си-

стемы языка, в частности словообразовательных операций различной степени сложности, 

значительно обедняет речь детей и приводит к ошибкам в употреблении и понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существи-

тельных со значением действующего лица и т. д. 

Дети со II уровнем речевого недоразвития получают помощь специалистов с 3,5-4 

летнего возраста и зачисляются в среднюю группу компенсирующей направленности по-

сле достижения четырехлетнего возраста со сроком обучения до 3 лет. 

III уровень речевого недоразвития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития фонетики, лексики и грамматики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых предложе-

ний, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может 

нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов, исполь-

зования в предложениях вместо сложных предлогов составляющих их компонентов и т. д. 

В самостоятельной речи детей данной категории значительно меньше, чем у детей со II 

уровнем речевого недоразвития, ошибок, связанных с изменением слов по грамматиче-

ским категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т. д. Однако специальные задания 

позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 

будущего времени, в согласовании прилагательных и числительных с существительными 

в косвенных падежах. По-прежнему нарушено понимание и употребление сложных пред-

логов. На данном этапе детям становятся доступными многие операции словообразования. 

Изучение данной категории детей показывает, что действительно имеет место положи-

тельная динамика в овладении системой морфем и способов работы с ними. Ребенок с III 
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уровнем недоразвития речи понимает и может самостоятельно образовывать новые слова 

по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим малыш затрудняется в правильном выборе производящей основы, ис-

пользует неадекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки приводят к наруше-

нию звуко-слоговой структуры слова. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой ситуации. Одна-

ко при подробном обследовании выявляется незнание детьми названий некоторых частей 

тела. Сохраняется тенденция к семантическим заменам. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети с трудом выполня-

ют задания, связанные с определением первого и последнего согласного звука в слове, 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с III уровнем недоразвития речи 

недостаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза, что в дальней-

шем будет служить препятствием к овладению чтением и письмом. Образцы связной речи 

детей данной категории свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в по-

вествовании: перестановка частей рассказа, пропуск важных элементов сюжета и т. д. 

Дети с III уровнем речевого недоразвития направляются в  группы компенсирующей 

или комбинированной направленности для детей с ТНР детского сада преимущественно с 

5-летнего возраста на 2 года. Если заключение по развитию дано ребенку в 4—5-летнем 

возрасте и малыш имел возможность получать помощь в средней группе, то при изучении 

программы коррекционного обучения в полном объеме и преодолении общего недо-

развития речи в более короткий срок ребенок продолжает обучение в массовой группе. В 

случае необходимости устранения единичных нарушений со стороны звукопроизношения 

(ФН, ФФН) ему может быть оказана помощь на логопункте детского сада, если таковой 

имеется в данном дошкольном учреждении, или в поликлинике по месту жительства. 

Филичева Т. Б. в своих исследованиях показала, что существует категория детей, ко-

торая владеет обиходным словарем, приближенным к невысокой норме. У этих детей 

произносительная сторона речи в значительной степени может быть уже сформирована. 

Они достаточно свободно пользуются словами различной слоговой структуры и звукона-

полняемости. Ошибки в употреблении слогов, а также их замена и пропуск звуков, пе-

рестановка и смешение их встречаются, как правило, при выполнении специально подо-

бранных, усложненных заданий. Нарушения отмечаются при воспроизведении наиболее 

сложных и малоизвестных слов. 
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На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

компонента речевой системы. Рассказы лишены вариантов сложных предложений. Оста-

ются ошибки в употреблении форм существительных множественного числа с использо-

ванием непродуктивных окончаний. 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются определенные трудности, которые необходимо преодолеть до поступле-

ния в школу. Это позволяет говорить о IV уровне речевого развития. Дети с IV уровнем 

речевого недоразвития (НВ ОНР) зачисляются в подготовительные группы компенсиру-

ющей или комбинированной направленности для детей с ТНР детского сада сроком на 1 

год. 

 

Особенности психоречевого развития детей с ОНР 

Речь и мышление тесно взаимосвязаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории II. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных дей-

ствий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция ре-

чи. К концу дошкольного периода речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, пе-

ренестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речи. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает нега-

тивное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личност-

ных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задер-

жанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

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

Филичева, Г. В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпе-
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чаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и сверст-

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

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей ве-

дущее значение в процессе общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р. Е. Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения яв-

ляется общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

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

ются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обусловлива-

ются задержкой развития ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых струк-

тур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следую-

щие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно за-

трудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптомати-

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

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и лич-

ностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышен-

ное психическое истощение, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональ-

ная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

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

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

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

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

во-смысловой функции речи радикально изменяется весь процесс игры: игра из процессу-

альной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 

уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой органи-

зацией деятельности детей в период их пребывания в детском саду, правильным распре-

делением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъ-

ектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и воспитателя. 



20 

 

Характеристика речи детей шестого года жизни с ОНР 

Обычно к пяти годам ребенок овладевает системой родного языка: говорит четко, 

связно; полно и понятно излагает свои мысли, легко строит предложения различной 

структуры; пересказывает рассказы и составляет их самостоятельно. Современный малыш 

хорошо произносит все звуки, легко воспроизводит слова различной слоговой структуры. 

Словарный запас составляет 4-5 тысяч слов. Однако так происходит не всегда. Иная кар-

тина наблюдается у детей с общим недоразвитием речи. Это может проявляться по - раз-

ному: одни дети не способны соединить слова в фразы или произнести отдельное слово, 

употребляя лишь звуковые сочетания или отдельные звукоподражательные комплексы; 

другие владеют развернутой речью с фонетико-фонематическими и лексико - грамматиче-

скими нарушениями. У данной категории детей страдают все компоненты языковой си-

стемы: фонетика, лексика, грамматика. Отсюда и название нарушения - общее недоразви-

тие речи. 

В старшую группу компенсирующей или комбинированной направленности для де-

тей с общим недоразвитием речи зачисляются дети преимущественно II - III уровней ре-

чевого развития. 

Наиболее характерные фонетические трудности касаются нарушения произноше-

ния 10-20 звуков: неумение различать на слух и в произношении близкие по звучанию 

мягкие - твердые, глухие - звонкие, а также звуки [л]-[р], [с]-[ш], [т']-[ч'], [ш]-[щ'], [с']-[щ'] 

и т. д.; может быть нарушена звуконаполняемость слов, искажена слоговая структура; за-

труднения вызывает воспроизведение ряда слогов: ба-ба-па, тя-та-да-дя; слов, сходных 

по звучанию: кот - год - ход, палка — балка - скалка и т. д. 

Среди лексических нарушений можно назвать: 

- невозможность или затруднения в назывании частей предмета; 

- затруднения в назывании обобщающих слов; 

- ошибки в подборе глаголов, обозначающих действия по голосу (каркает, чирика-

ет, мычит), по способу передвижения (скачет, летит, ползет), выражающих точность 

действий (чирикает, каркает, кукарекает заменяют словом кричит; вместо скачет, 

мчится говорят бежит; лижет, грызет выражают одним словом ест); 

- неверное употребление или замена приставочных глаголов (пришел, ушел, зашел, 

вышел, перешел); 

-неверный подбор или невозможность выполнить задание, связанное с подбором 

противоположного или близкого по смыслу слова; 
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- неверное образование существительных при помощи различных суффиксов, с 

уточнением их значения (путают листик -листок, грибик-грибок, слоник - слоненок); 

- трудности в образовании относительных и притяжательных прилагательных. 

Грамматические нарушения: 

- словоизменение различных частей речи; 

- употребление предлогов (птичка села в дерево, дятел живет на дупле, мальчик 

вышел из шкафа); 

- согласование различных частей речи с существительным;  

- построение различных типов предложений; 

- управление. 

Естественно, что в связной речи находят отражение все вышеперечисленные ошиб-

ки. Однако развернутые высказывания детей пятилетнего возраста с ОНР отличаются еще 

и отсутствием четкости, последовательности изложения. Они характеризуются отрывоч-

ностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления. Таким малышам трудно не 

только составлять самостоятельно рассказы, но и пересказывать за нормально гово-

рящими сверстниками или взрослым. Характерным для этой категории детей является 

нарушение чувства ритма, что приводит к трудностям в заучивании стихов. 

Все указанные особенности отмечаются у детей 5-6 лет с нормальным слухом, зре-

нием и интеллектом. Только при отмеченных параметрах дефект может характеризоваться 

как общее недоразвитие речи. Необходимо отметить, что у детей с общим недоразвитием 

наряду с указанными речевыми особенностями отмечается недостаточность сформиро-

ванности неречевых процессов, которые тесно связаны с речью: памяти, внимания, мел-

кой и общей моторики, словесно-логического мышления. Эти процессы тесно связаны с 

речью, и порой трудно определить, что является причиной, а что следствием, что первич-

но, а что вторично. 

Что касается личностных особенностей детей пятилетнего возраста, то они заметны 

каждому воспитателю, который работал с детьми. Отклонения от нормы у таких малышей 

проявляются на занятиях, предполагающих любой вид деятельности: на рисовании они с 

трудом удерживают кисть и карандаш, неловко выполняют точные движения, неаккурат-

но раскрашивают, затрудняются в выборе и назывании цвета; на занятии по развитию 

элементарных математических представлений отмечаются трудности в работе с различ-

ными формами предметов, запоминании состава числа, решении логических задач; на за-

нятии по аппликации и ручному труду отмечаются трудности при работе с ножницами и 

т. д. Все виды деятельности вызывают у таких детей быстрое утомление. Одни начинают 

вертеться, разговаривать, перестают воспринимать учебный материал, другие, напротив, 
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сидят тихо и спокойно. На первый взгляд, кажется, что они слушают внимательно и все 

понимают, однако не отвечают на вопросы, либо их ответы носят случайный характер. В 

процессе общения часто дети с общим недоразвитием речи проявляют повышенную воз-

будимость, агрессивность, обидчивость, реже - вялость, апатию, излишнюю ранимость. 

Однако и те и другие нуждаются в коррекционных занятиях, без которых в дальнейшем 

невозможно будет полноценное обучение в школе. 

 

Характеристика речи детей седьмого года жизни с ОНР 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие шестилетнего возраста, за-

числяются в подготовительные группы компенсирующей или комбинированной направ-

ленности для детей с ТНР дошкольного образовательного учреждения. Большинство та-

ких детей достигают к началу последнего года обучения III или IV уровня речевого недо-

развития либо нерезко выраженного общего недоразвития речи. 

Среди детей подготовительных групп компенсирующей или комбинированной 

направленности для детей с ТНР есть такие, которые обучались один, два и даже три года. 

Однако здесь могут оказаться и те ребята, которым ранее не оказывалась логопедическая 

помощь, зачисленные в указанные группы по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии на один учебный год. Коррекционная работа с такими детьми 

является наиболее сложной и напряженной, так как минимальный срок для коррекции, 

позволяющий подготовить ребенка к школе при заключении (ОНР III уровня) - два учеб-

ных года (Методические рекомендации к комплектованию логопедических групп - Мини-

стерство просвещения РФ, 1986), таким образом, логопеду необходимо освоить с этими 

воспитанниками весь материал образовательной программы ДОУ за один учебный год. 

Группа данного возраста может быть очень неоднородной, что осложняет работу педаго-

гов. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого ребенка подготовительной группы имеют индивидуальные особенности. Однако 

можно отметить и общее в состоянии уровня сформированности устной речи детей, ранее 

получивших помощь у логопеда, от тех ребят, которые зачисляются в логопедическую 

группу на один год. У тех детей, которые ранее получали логопедическую помощь, как 

правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: 

[ч'], [ц], [р], [р'], [л]; у части детей уже может быть сформирована норма произношения 

всех звуков. У детей первого года обучения патология серьезнее и охватывает не 2, а 4-5 

групп звуков. У всех детей здесь будет отмечаться смешение (на слух и в произноситель-

ном плане) близких в акустическом и артикуляторном плане звуков. 
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Что касается слоговой структуры слова, то здесь искажаются только слова, состоя-

щие из 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков. Дети, ранее обучав-

шиеся у логопеда, имеют представления о гласных звуках и о слогах, умеют, как правило, 

делить слова различной слоговой структуры на слоги, однако остаются трудности в опре-

делении количества слогов в словах со стечением согласных. 

К этому возрасту словарь дошкольников достаточно наполнен, однако по-прежнему 

отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются 

подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, об-

разованных непродуктивным способом; часто в речи детей отсутствуют сложные слова, 

притяжательные прилагательные и приставочные глаголы. Дети не всегда полно и точно 

объясняют значение знакомого им слова. 

У детей, достигших шестилетнего возраста, наблюдается снижение количества 

аграмматизмов: у детей второго или третьего года обучения из-за большего количества 

новых слов появляется возможность для правильного словообразования и слово-

изменения. Ребенок может уже строить фразу самостоятельно и включать в нее до двух 

определений. Однако в предложениях у большей части детей остается нарушение согла-

сования прилагательного и числительного с существительным. Часто воспитанники пута-

ются в употреблении сложных предлогов из-за и из-под, а также в дифференциации слож-

ных предлогов и их компонентов. Все перечисленные ошибки особенно характерны для 

тех детей, которые ранее не получали логопедическую помощь. И все дети, независимо от 

обучения, затрудняются в построении сложноподчиненных и сложносочиненных предло-

жений. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, отра-

жаются на связной речи дошкольников. Как правило, дети, получающие помощь у лого-

педа, могут в подготовительной группе составить описательный рассказ по опорам и без 

них, разложить серию из 5-6 картинок и самостоятельно составить рассказ, пересказать 

небольшой рассказ, но их речь остается несовершенной. Рассказы бедны, неполны, недо-

статочно развернуты, непоследовательны, состоят из простых предложений, содержат 

аграмматизмы. 

В подготовительной к школе группе логопед продолжает вести групповые коррек-

ционные занятия по подготовке к обучению грамоте. 

Необходимо помнить о том, что для грамотного чтения и письма недостаточно знать 

буквы, нужно также четкое представление о том, из каких элементов состоит буква, как 

она расположена в пространстве, как из букв составлять слова, а потом из слов предложе-

ния. 
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Существенную роль играет развитие высших психических процессов, тесно связан-

ных с речевой деятельностью. Это внимание, память, словесно-логическое мышление, 

зрительно-моторная координация. 

Решить объем перечисленных задач возможно только при условии квалифицирован-

ного, комплексного и систематического специального обучения дошкольников. В коррек-

ционных группах ДОУ созданы условия для преодоления дефектов речи у детей и подго-

товки их к школьному обучению, однако недостаток систематизированного практического 

материала и методической литературы, дающей рекомендации по организации работы, 

существенно осложняет работу специалистов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к кон-

цу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, плани-

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально ста-

билен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может пока-

зать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному по-

нятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существи-

тельных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, гла-
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голы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произ-

ношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на кар-

тинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; назы-

вает основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень разви-

тия грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существи-

тельные множествен ного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предло-

женному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данно-

му или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать сти-

хи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания доста-

точный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 

и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ре-

бенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и син-

теза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложен-

ные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственно-

го тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из па-

лочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геомет-

рических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпи-

чик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и от-
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теночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, ко-

ричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а по-

том вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ре-

бенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравей-

ники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое пове-

дение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бы-

товые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здоро-

ваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком насе-

ленном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить ма-

териалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; уби-

рает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продук-

тивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профес-

сий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пере-

сказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные при-

знаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; ис-

пользует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
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предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, по-

ет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медлен-

ном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; мо-

жет ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимна-

стической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляци-

онная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключае-

мость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего 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, составля-

ет 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 



28 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

– 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 собе-

седнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремит-

ся к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, истори-

ческими 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, геомет-

рические 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 материа-

ла символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-

му материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоци-

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-
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пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опы-

та; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

– 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 (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности опреде-

ляются 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 деятель-

ности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание со-

зданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-
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сти Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики 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 де-

ятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструмен-

тов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его ди-

намики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольно-

го возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-
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ях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошколь-

ного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного об-

разования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независи-

мая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы 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 оцен-

ки 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 об-

разованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 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 соответ-

ствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа-

тельную основу для корректировки образовательного процесса и условий образователь-

ной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют ро-

дители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образователь-

ных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи необходима пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, поз-

воляющей: 

• своевременно выявить детей с нарушением речи; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением речи 

в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая работа 

всех специалистов.  

Установлена следующая периодичность проведения исследований –  2 (3) раза в год:  

Сентябрь -  выявление уровня развития детей, определение или корректировка обра-

зовательного маршрута; 

январь (срезовая) – выявление уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы. Проводится  с детьми, которые редко посещают за-

нятия по состоянию здоровья и оцениваются по следующим критериям: положительная 

динамика, волнообразная, незначительная. 

май – с целью сравнения полученного и ожидаемого результата. 

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: педагогическую диагности-

ку  основных характеристик развития личности ребенка проводит воспитатель; музыкаль-

ного развития детей - музыкальный руководитель,  диагностику состояния психических 

процессов - педагог-психолог, диагностику уровня развития речи - учитель-логопед.  

 Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

*  состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

*  сформированности фонематического слуха, 

*  уровня развития словарного запаса, 

*  состояния слоговой структуры, 

*  умения строить связные высказывания, 

*  уровня сформированности грамматического строя речи, 
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*  состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Результаты логопедического обследования представляются в виде пятиуровневой 

шкалы: высокий уровень; выше среднего; средний; ниже среднего; низкий уровень. Ре-

зультаты диагностического обследования заносятся в разработанные логопедами ДОУ ди-

агностические карты. Логопедическое обследование проводится по Методике выявления 

уровня моторного и речевого развития старших дошкольников с ОНР /адаптированная/ 

на основе Диагностики в коррекционном дошкольном образовательном учреждении.- Й-

ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2006 и Методики исследова-

ния психомоторных функций Г.А. Волковой. (см. Приложение 1) 

Воспитатели используют диагностическую методику Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботаре-

вой «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО». 

Данная  диагностика учитывает возрастные психофизиологические особенности 

развития детей, основные новообразования каждого возраста, социальную ситуацию раз-

вития, ведущий вид деятельности и соответствует требованиям ФГОС ДО. При определе-

нии показателей развития детей раннего и дошкольного возраста акцент делается не на 

знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами детской деятельности, что соответ-

ствует идеям стандарта. Важное место занимают показатели, связанные с детской инициа-

тивой, активностью и самостоятельностью. Подробное описание методики представлено в 

ООП ДО МДОУ детский сад № 6 «Родничок» п. Советский РМЭ. 
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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 об-

ластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до-

школьного 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 раз-

вивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных про-

граммах; 

– 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 интере-

сов;  

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

разовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образова-

ние воспитанников с ТНР, обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с  ТНР, и здоровых детей, обучающихся 

по основной образовательной программе дошкольного образования.  

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образо-

вание».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленно-

сти, его образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошколь-

ников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принци-

пов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нару-

шением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и ин-

тересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом мно-

гообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реали-

зации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интере-

сов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности 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, ди-

дактическая 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, соци-

альные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных момен-

тов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых деть-

ми видов деятельности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

нонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-

курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения пла-

нируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представ-

ленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходи-
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мо 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 учѐтом его пси-

хофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослы-

ми, 

– 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, даль-

нейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверст-

никами 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 по-

требности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
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видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в бы-

ту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра-

боты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о раз-

нообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правиль-

ного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отра-

жающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представле-

ний о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяет-

ся словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совер-

шенствование 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, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направле-

ниям 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 родителя-

ми.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекают-

ся в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуни-

кативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного инте-

реса и мотивации к деятельности.  
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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, необ-

ходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восста-

новительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого ал-

горитма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуаль-

ной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмо-

циональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, об-

ращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их разви-

тие, 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, работа-

ющие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами обра-

зовательной 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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, 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, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные сред-

ства 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 «Познава-

тельное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной ак-

тивности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосы-

лок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представ-

лений 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 зада-

ния, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллектив-

ных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настрое-

ния, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам изме-

рения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь-

ной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 
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- 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; фор-

мирование 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, ис-

пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных 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 иллюстратив-

ному 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 со-

держании 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 совмест-

ной 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 за-

паса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
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общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», 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 прочи-

танное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предо-

ставляется 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 из особенностей и возможностей разви-

тия 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. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за-

дачами 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, фольк-

лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления 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 культу-

ре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пласти-

ческом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной 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 источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творче-

ского 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 режиссер-

ские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации за-

мыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании 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 инстру-

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, 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 деть-

ми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность 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. 
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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.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способ-

ствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказыва-

ют 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 формиро-

ванию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро-

вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые органи-

зуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так 

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-
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ных 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 поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, 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 форми-

рование 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, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, вынос-

ливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной 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 физ-

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

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

ментами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприя-

тия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать прави-
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ла, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают де-

тей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных 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 гигие-

ной, 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 знако-

мить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначени-

ем отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно мо-

гут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблю-

дения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие», 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. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенно-

стей, 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 потреб-

ности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором разви-

тия 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 деятельно-

сти.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится по-

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приоб-

щения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии 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 руко-

водителя, 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 постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, 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 по-
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рицания 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 дру-

гими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ре-

бенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на ос-

нове понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребен-

ком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддер-

живает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощ-

ряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-

ния 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 воз-

расте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаи-

модействия: 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 са-

мовыражения 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 самостоятель-

но 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 различ-
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ных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми кон-

фликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появля-

ются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и об-

ращает 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 де-

тей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе лич-

ных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с 

их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементар-

ные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 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 деятель-

ности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изо-

лированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуника-

ции: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование рече-

вого 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 дей-

ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров 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 соци-

ально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
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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 связа-

но с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, ре-

гулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждо-

му 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, 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 в этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  
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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. 

 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 
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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 ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориента-

ций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек по-
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лучает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени се-

мья 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 се-

мьей. 

 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 ре-

бенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гар-

моничной 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 семь-

ей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ре-

бенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включа-

ет следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
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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; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях и др.);  

В настоящее время существует множество достаточно эффективных форм работы с 

родителями. Среди них можно назвать: 

• проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и другими 

специалистами, работающими с данной категорией детей; 

• проведение открытых мероприятий в целях демонстрации форм и методов работы 

в группе, а также показа результатов коррекционной работы; 

• проведение  индивидуальных и  групповых  консультаций в течение года; 

•  проведение цикла бесед для родителей; 

• оформление стендов по различным разделам; 

• ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

• ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по разви-

тию речи ребенка в домашних условиях и помогающих в усвоении основной общеобразо-

вательной программы. 

Каждая  из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима. 

Родительское собрание. Первая встреча логопеда и родителей носит организацион-

ный характер и проводится в начале сентября или в конце мая, когда составляются списки 

детей 
 
и утверждается список групп компенсирующей и комбинированной направленно-

сти для детей с ТНР на следующий учебный год. На этом собрании логопед в доступной 

форме освещает следующие вопросы: 

1.  Необходимость специального обучения детей в условиях групп компенсирующей 

или комбинированной направленности для детей с ТНР. 

2. Наличие всех необходимых для зачисления документов: направления   и   заклю-

чения  с  рекомендациями   ПМПК, заключения и рекомендаций узких специалистов (оку-

листа, психоневролога (психиатра, невропатолога), отоларинголога). 

3. Содержание коррекционной работы, специфика и задачи по усвоению основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение года в данной группе. 

4. Организация жизни в данной группе, ее специфика; знакомство с воспитателями, 

которые, в свою очередь, также кратко и доступно рассказывают родителям об условиях 
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пребывания в группе для детей с ТНР, освещают организационные и режимные моменты, 

знакомят с другими специалистами, которые будут работать в группе, и другие вопросы. 

На этом этапе нет необходимости освещать по периодам всю коррекционную рабо-

ту, так как на данных вопросах можно будет остановиться на собрании в начале года, по-

сле проведения обследования устной речи и неречевых процессов, а также воспитателей, 

психолога. 

Большое внимание уделяется решению вопросов, связанных с организацией жизни 

детей в условиях специализированных групп детского сада. Родители должны знать ре-

жим работы в группе, требования к детям на протяжении всего времени пребывания в са-

ду. Логопед отмечает особую роль родителей в комплексе психолого-педагогических ме-

роприятий: 

• единство требований к ребенку со стороны логопеда, воспитателей и родителей; 

• контроль за выполнением рекомендаций; 

• помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

• активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей груп-

пы в детском саду. 

Таким образом, логопед дает установку для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

Необходимо обратить внимание родителей на то, что дети зачисляются в группу 

компенсирующей направленности на время коррекционной работы, по окончании которой 

по результатам обследования, в случае исправления речевого дефекта, ребенок будет пе-

реведен в возрастную общеобразовательную группу. 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и групповые 

консультации в специально отведенное для этого время. Для большего удобства выбира-

ется один из дней, когда логопед работает во второй половине дня, например с 16.30 до 

17.30. В это время родители решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной 

работы вопросы. 

У каждого ребенка имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой логопед фикси-

рует содержание индивидуальной логопедической работы. Можно записать краткий план 

работы на первой странице этой тетради: пометить звуки, над которыми в дальнейшем 

будет вестись работа, определить лексико-грамматические категории, подлежащие фор-

мированию или развитию, и т. д. Этот материал логопед выписывает из речевой карты ре-

бенка. Такая памятка может напоминать краткий план (индивидуальную программу раз-

вития ребенка). Родителям объясняется, как работать с тетрадью дома, даются образцы 

выполнения различных упражнений (зарисовки, индивидуальные картинки и карточки с 
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лексическим материалом, запись стихотворений и текстов и т. д.). Обращается  внимание 

на то, что это  не домашние задания, 
 
а рекомендации по закреплению необходимого про-

граммного материала, по мнению специалистов, необходимого для исправления речевого 

дефекта, а также для повышения эффективности групповой организованной деятельности 

по реализации основной общеобразовательной программы. 

В течение года логопеду рекомендуется провести ряд бесед для родителей по тема-

тике, связанной с особенностями обучения и воспитания детей данной категории. Этот 

материал собирается логопедом и хранится в специальных папках. Темы этих бесед могут 

быть различными: «Речевые нарушения и причины их возникновения», «Краткие советы 

родителям, имеющим детей с ОНР», «Что такое общее недоразвитие речи?», «Почему 

важно исправлять недоразвитие речи?», «Почему так трудно научиться читать?», «Речь и 

мелкая моторика». «Развиваем слуховое внимание» и т. д. 

Рекомендуется продумать стратегию взаимосвязи с родителями, чтобы настроить их 

на эффективное практическое сотрудничество совместно с детьми и специалистами. В 

начале учебного года возможно проведение анкетирования родителей в целях определе-

ния и выявления наиболее оптимальных и эффективных форм работы. 

Полезным для родителей является посещение открытых мероприятий, организован-

ных и проводимых логопедом с детьми. Обычно такие посещения организовываются в 

начале, середине и конце года. Цель каждого из них различна: если при первом посеще-

нии логопед планирует показать методы и приемы организации работы с детьми, исполь-

зуемые им во время групповой организованной деятельности, то уже в середине года под-

водятся итоги работы педагогического коллектива в течение первого полугодия, кратко 

освещается динамика развития каждого ребенка, определяются цели и задачи дальнейше-

го обучения. 

В это время логопед может дать прогноз конечного результата коррекционной рабо-

ты, в случае неуспеха наметить пути выхода из сложившейся ситуации. В конце года ло-

гопед подводит итоги работы группы и каждого ребенка за год, а также намечается план 

дальнейшей работы. 

В каждой речевой группе есть свои методы и приемы в оформлении стендов с ин-

формацией для родителей. Это могут быть папки, стенды, раскладушки, газеты и т. д. Та-

кие уголки оформляются обычно на самых видных и доступных для родителей местах в 

группе: чаще всего в гардеробе, фойе группы; местах, где родители ждут детей, переоде-

вают утром и вечером, переписывают задание логопеда, встречаются и беседуют с вос-

питателями. Тематика стендов может быть различной, например: 

1. Развитие слухового восприятия. 
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2. Развитие мелкой моторики. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие связной речи (читаем вместе). 

Также здесь помещаются информация о специалистах, работающих в группе, распи-

сание работы логопеда, текущая информация, режимные моменты и т. д. 

Педагогам необходимо продумать место для размещения информации, выставки 

детских работ и совместных работ детей и взрослых, выполненных в течение недели по 

определенной тематике, поэтому разумно разместить тематический план на текущий ме-

сяц в целях информирования родителей в случае предварительной работы или необходи-

мости дополнительного времени для выполнения работ, предполагающих совместную де-

ятельность. 

Среди всех существующих и применяемых на практике форм взаимосвязи с родите-

лями наиболее эффективным является журнал взаимосвязи логопеда с родителями, в ко-

тором специалист рекомендует проводить работу по закреплению полученных навыков 

дома в вечернее время в течение рабочей недели и в выходные дни. Тетрадь должна быть 

аккуратно оформлена. Рекомендации, которые логопед дает родителям, и рекомендации 

для воспитателей оформляются по-разному. Вся информация для родителей заполняется в 

доступной форме, без злоупотребления терминологией. Игры, которые подбирает лого-

пед, должны быть доступны и выполнимы в домашних условиях. Лексический материал 

дублирует тот, что изучается на групповом коррекционном занятии. Здесь же можно дать 

индивидуальные рекомендации в корректной форме для отдельных детей и родителей, 

однако с этой целью мы рекомендуем использовать индивидуальные тетради детей. 

ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с роди-

телями. Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, 

тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной фор-

мой информирования и консультирования, позволяющей представить материал красочнее, 

информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает воз-

можность их проиллюстрировать. Нами используются: 

- мультимедиа – презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анима-

цию);  

- видеогостинные, отражающие жизнь ребенка в ДОУ (подборка видеозарисовок о 

повседневной жизни детского сада и ее воспитанников интересна родителям, поскольку 

она позволяют увидеть ребенка вне дома); мини-фильмы с целью введения родителей в 

проблему тематических консультаций, обучающие фильмы с целью формирования пред-
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ставлений о предмете консультирования (они могут носить обучающий и тематический 

характер, а также это может быть подборка видео зарисовок: фронтальные групповые за-

нятия; индивидуальные занятия, деятельность детей вне занятий).  

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводи-

мых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и 

полезную литературу. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители 

имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной  

для них форме.  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индиви-

дуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психоло-

гических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекци-

онного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью пре-

одоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечи-

вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  дет-
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ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образо-

вательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организа-

цию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лек-

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизарт-

рия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару-

шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной ра-

боты являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-
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ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор-

мированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах ком-

пенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрас-

том воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квали-

фицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей 

в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ТНР. 

2.5.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образователь-

ной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидак-

тических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе иннова-

ционных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализа-

цию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специ-

алистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психо-

логом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образова-
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тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тя-

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

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лече-

нии и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интел-

лектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматрива-

ющее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз-

воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
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возраста. 

2.5.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопро-

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологи-

ческой речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-

пользовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выра-

женных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательны-

ми, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние пи-

томцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фик-

сируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъяв-

ляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возмож-

ностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-

туациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать по-
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каз и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выра-

женными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные ти-

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на во-

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность состав-

ления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важ-

ные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составле-

ния и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, кар-

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

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, ис-

пользования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адек-

ватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети-

ческого оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-
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ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

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

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

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

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

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

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются пред-

метные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

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

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведе-

ние слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называ-

ние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фикси-

руют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение про-

изношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также опера-

ций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в со-

четаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования де-

тей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразо-

вой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования де-
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тей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

2.5.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыко-

вого развития детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей 

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

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факто-

ров риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям свое-

временной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степе-

ни ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся 

к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психиче-

ском развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребен-

ком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функ-

ции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  сле-

дует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое вни-

мание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение ло-

кализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструк-

ции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значе-

ние слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать об-

ращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существитель-

ных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие актив-

ной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 
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родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружа-

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного накло-

нения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по разви-

тию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обоб-

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

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

ющие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность об-

щаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятель-

ность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетиче-

ского оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенство-

вание моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  форми-

рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначаль-

ным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существитель-

ные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории па-

дежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-
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ний : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

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

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. За-

учивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонети-

ческое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на пра-

вильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связан-

ные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправлен-

ным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, про-

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
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более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правиль-

но произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения вклю-

чает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; ана-

лиз и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение зна-

чений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и слово-

сочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличитель-

ным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

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

руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существитель-

ные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приез-

жал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расши-

рение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной по-

следовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепле-

ние умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демон-

страции действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы нача-

ла и конца сюжета, элементов фантазии. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение глас-

ных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ря-

ду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонема-

тического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, со-

поставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, син-

тезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдель-

ных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. 

Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произно-

сят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и по-

следовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из по-

ложения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры использует-

ся схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими 

— слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных 
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и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка де-

ления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуко-

вых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением со-

гласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, га-

мак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных зву-

ков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внима-

ние детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и со-

вершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социаль-

но значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифициро-

ванным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и слож-

ных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нор-

мами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, переда-

вая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лекси-

ческие, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следу-

ющем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 
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бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве-

дения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об-

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

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также па-

мяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилак-

тическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных наруше-

нием речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразви-

тии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависи-

мости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 
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-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-

тическом уровне;  

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

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

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навы-

ками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуа-

тивной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся ре-

гулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с со-

блюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
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-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками сло-

вообразования и словоизменения. 

 

2.5.4. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда в группе 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического планиро-

вания. 

Включает групповое коррекционное занятие (логопедическое) в структуре специаль-

ных условий, созданных для детей с ОНР, а также для коррекции имеющихся речевых 

нарушений организуются индивидуальные коррекционные занятия. 

Основные задачи данных занятий: 

1.  Развитие понимания речи. 

2. Формирование правильного произношения. 

3.  Формирование фонематического восприятия и слуха. 

4. Закрепление навыка правильного произнесения слов различной слоговой структу-

ры. 

5.  Контроль   над   внятностью,   выразительностью,   темпом и ритмом речи. 

6. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

7. Расширение словарного запаса, формирование практических навыков словообра-

зования и словоизменения. 

8. Обучение самостоятельному рассказыванию; составление различных видов рас-

сказа; обучение ведению диалога. 

Весь процесс обучения имеет четкую, коммуникативную направленность. Все усва-

иваемые элементы должны включаться в процесс общения. Важно научить детей приме-

нять полученные знания в новых ситуациях, поэтому задача логопеда на современном 

этапе - не только научить ребенка владеть языковыми средствами, но и применять полу-

ченные навыки в практической речевой деятельности для переноса в подобные ситуации 
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общения, в дальнейшем способствующие его коммутативной деятельности в школьном 

обучении. 

Логопед проводит групповые коррекционные занятия, которые, в зависимости от 

возраста и требований основной образовательной программы, могут быть следующей 

направленности: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- формированию фонематического слуха и восприятия; 

- формированию звукопроизношения и подготовке к грамоте; 

- развитию связной речи. 

Вся организованная групповая деятельность строится с учетом требований как об-

щей, так и специальной педагогики. 

Так, в целях формирования лексико-грамматических средств языка и связной речи у 

детей дошкольного возраста логопед должен: 

• определять тему и задачи основной и интегрируемых образовательных областей; 

• выделять предметный и глагольный словарь; словарь признаков, наречий, который 

дети должны усвоить в течение занятия; 

• отбирать лексический и грамматический материал с учетом темы, цели, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и этапа коррекционного обучения (при этом до-

пускается вариативное оформление части речевого материала); 

• обеспечивать  постепенное усложнение  речевых  и  речемыслительных заданий; 

• осуществлять  основную   групповую  деятельность  детей в игровой форме (так 

как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста - игра); 

• учитывать зону ближайшего развития дошкольника; 

• предусматривать различные приемы, направленные на развитие мыслительной дея-

тельности; 

• включать в изучение нового программного материала регулярное частичное (опре-

деляется логопедом по необходимости) повторение изучаемого речевого материала. 

В настоящее время у логопедов-практиков существует два подхода к планированию 

и проведению данных мероприятий; 

лексический (Т. В. Филичева, Г. В. Чиркина. В. В. Коноваленко и др.) и лексико-

грамматический (Т. А. Ткаченко и др.). 

При лексическом подходе автор выбирает для закрепления одну или две лексические 

темы и в рамках изучения намечает лексико-грамматические категории: предлоги, согла-

сование прилагательного с существительным в роде или числе, образование или употреб-

ление относительных прилагательных и т. д. Однако бывает, что рамки одной темы не 
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позволяют подобрать лексический материал в пределах одной категории и достаточно хо-

рошо отработать ее, или логопед не учитывает использование различных по сложности 

окончаний, аффиксов при работе с одной темой. 

Например: при знакомстве с темой «Овощи» и отработке относительных прилага-

тельных используются как более продуктивные, так и менее продуктивные аффиксы: мор-

ковный сок, луковый суп, огуречный салат, капустный сок... Одновременное использова-

ние приводит к отсутствию или искажению согласования или образования - такое занятие 

неэффективно. Оно не будет способствовать улучшению состояния грамматического 

строя речи детей, так как каждая категория требует отдельной, детальной, системной от-

работки. Однако этого можно избежать, если подбирать задания на отработку какой-то 

одной категории, например, отработать образование формы множественного числа суще-

ствительных с окончанием -ы/-и не на одной теме, а в рамках 3—4 тем подряд, затем лишь 

упражнять детей время от времени, знакомя их с образованием уже другой формы. 

Ткаченко Т. А. отмечает: «Необходимо помнить о том, что целью логопедических 

занятий является не знакомство с местом произрастания овощей и фруктов, способами их 

сбора, местом обитания диких или домашних животных и птиц, способами их передвиже-

ния, защиты от врагов и т. п., - это привилегия воспитателей». Нам же необходимо ис-

пользовать знания, полученные на занятиях, проводимых воспитателем, для устранения 

аграмматизмов. 

При лексико-грамматическом  подходе логопед планирует для изучения на занятии 

одну из тем: 

- предлог на; 

- согласование числительных один, два с существительными и т. п. 

Все лексические темы выбираются не случайно, а в соответствии с физиологически-

ми и психолого-педагогическими особенностями формирования речи ребенка при общем 

ее недоразвитии. Таким образом, на занятии изучаются наиболее типичные формы слово-

образования, а также основные модели построения словосочетаний и предложений, харак-

терные для грамматической структуры русского языка. Данная методика, несомненно, 

имеет свои плюсы, однако посвящать целые занятия отработке одной категории нам ка-

жется нецелесообразным; также невозможно  сформировать определенную  грамматиче-

скую  категорию, оперируя словарем 3—4 тем.  Необходимо помнить, что возможности 

детей с ОНР в восприятии и запоминании нового материала невелики и развиваются до-

статочно медленно. Практики знают, что к закреплению нового материала приходится 

возвращаться многократно. Тем не менее, есть темы, которые можно рассматривать само-

стоятельно: например, «Предлоги», «Образование существительных при помощи суффик-
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сов» и т. д. Поэтому мы совмещаем эти  два  направления,  рационально   используя   са-

мое   ценное из каждого. 

Групповая деятельность детей, направленная на формирование фонематического 

слуха, восприятия и произношения, строится с учетом задач и содержания каждого перио-

да обучения. Специфика заключается в том, что при подборе лексического материала на 

правильное произношение звуков следует исключать, по возможности, смешиваемые. 

Обязательным является включение упражнений на закрепление правильного произно-

шения данного звука (на материале слогов, слов и т. д.), развитие фонематического слуха, 

восприятия, овладение навыками элементарного анализа и синтеза, а также на развитие 

слухоречевой памяти. 

Особое внимание следует обратить на подготовку к обучению грамоте. Данное 

направление в работе включено в коррекционную программу со II периода старшей груп-

пы. Ему предшествует работа по формированию фонематического слуха и восприятия и 

правильного произношения. Порядок ознакомления с буквой традиционен для коррекци-

онной педагогики: начинаем с гласных звуков, опираемся на сохранные и поставленные 

звуки. Изучению буквы предшествует работа над звуком и подготовка руки к письму. Да-

лее работа по подготовке руки к письму ведется параллельно на каждом групповом кор-

рекционном занятии. 

По структуре коррекционные групповые занятия вне зависимости от целей и задач 

едины, в них выделяют: 

• организационный момент; 

• основную часть; 

• физминутку; 

• заключительную часть. 

При определении структуры необходимо распределить эмоциональные моменты та-

ким образом, чтобы наиболее интересные фрагменты приходились на период нарастания 

усталости детей. Необходимо помнить: какой бы подход вы ни использовали в своей ра-

боте, вся коррекционная групповая деятельность, организованная логопедом, проводится 

в игровой форме. Данная деятельность содержит набор дидактических игр, игровых 

упражнений, занимательных заданий с использованием элементов соревнования, драмати-

зации - все это делает занятие более живым, интересным, результативным. Иными слова-

ми, в соответствии с требованиями ФГОС ребенок не должен проводить все время, отве-

денное на групповую коррекционную деятельность, сидя за столом. Логопеду необходимо 

продумать деятельность так, чтобы только в ряде случаев и не более, чем в одном виде 

упражнения (это задания, требующие посадки ребенка; рисование, письмо, раскрашива-



77 

ние и т. п.), дошкольники сидели на своих местах, в остальном это должны быть активные 

речевые игры, речевые игры с движениями и т. д. 

 

2.5.5. Деятельность воспитателя в группе компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР (ОНР) 

 Воспитатель работает в группе компенсирующей или комбинированной направлен-

ности под руководством и по рекомендациям логопеда. Он проводит психолого-

педагогическую работу по освоению детьми образовательных областей, ориентированную 

на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. Задачи психо-

лого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти. 

Сюжетно-речевые игры, в которые дети играют в первой половине дня под руковод-

ством воспитателя в групповой комнате, должны быть в меру спокойными и подвижными, 

поскольку детям еще предстоит заниматься с логопедом. 

Успешное преодоление речевого недоразвития возможно лишь при условии тесной 

связи и преемственности в работе всего педколлектива детского сада и единства требова-

ний, предъявляемых детям. Поэтому работа воспитателя, психолога, музыкального руко-

водителя в данных группах имеет некоторые специфические особенности. 

Главное - правильное распределение задач при прохождении намеченной темы. 

Групповая организованная  основная  образовательная деятельность детей, органи-

зованная воспитателем, строится также на основе тематического планирования с учетом 

очередной намеченной к прохождению логопедом темы. Тема определяется на одну рабо-

чую неделю, в рамках которой осуществляется деятельность детей. В конце недели под-

водится итог в целях определения  уровня усвоения  программного  материала  в  рамках 

определенной тематики. Например, после изучения темы «Огород» устраивается выставка 

в группе «Наши достижения», где дошкольники помещают свои работы, выполненные в 

рамках изодеятельности, экспериментирования, наблюдения и т. д. 

Наряду с решением общих задач основной образовательной программы ДОУ воспи-

татель осуществляет специальные коррекционные задачи, которые состоят в формирова-

нии положительных навыков общего и речевого поведения, развитии речи и закреплении 

навыков пользования доступной активной самостоятельной речью. Как и в общеобразова-

тельной группе, воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, желания, отве-

чать на вопросы в доступной им словесной форме. 
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Воспитатель совершенствует навыки общения детей друг с другом, подсказывает 

ребенку, как лучше это сделать. Коррекционно-воспитательную работу воспитатель осу-

ществляет на протяжении всего рабочего дня (во время основной образовательной дея-

тельности, в режимных моментах, в совместной деятельности педагога и ребенка (коррек-

ционный час), а также с семьями по реализации общеобразовательной программы ДОУ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья). Воспитатель принимает активное 

участие в подготовке детей к групповому коррекционному занятию. 

При наблюдении за объектами окружающей действительности воспитатель знакомит 

детей с новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению в разных си-

туациях, активизации. Эта работа одновременно является основой для проведения рече-

вых упражнений на групповых логопедических занятиях и способствует совершенствова-

нию имеющихся речевых навыков детей. Именно воспитатель знакомит детей с образом 

жизни животных, птиц: их способами добывать пищу, строить жилье, спасаться от врагов; 

с местами произрастания различных овощей и фруктов, деревьев и кустарников, цветов и 

грибов; условиями жизни людей различных регионов и т. д. 

Воспитатель расширяет представления детей о предметах окружающей действи-

тельности: учит наблюдать за предметами, вычленять и называть их существенные при-

знаки (например, длинные уши - у зайца), видеть и различать основные цвета, величину и 

форму предметов. 

Формирование речи и закрепление речевых навыков детей проводится воспитателем 

во время следующих режимных моментов: одевание после сна и на прогулку; раздевание 

после прогулки и перед сном, во время умывания перед любым приемом пищи; дежур-

ство; в процессе наблюдений в уголке природы и на прогулке, индивидуальных игр и т. д. 

Во время режимных моментов следует" предусматривать две формы общения: речь, орга-

низованная по инициативе взрослых, и речь, возникающая по инициативе детей. В этом 

процессе обязательно участвует   помощник  воспитателя   (в  средней   группе,  особенно 

на первом году обучения, и логопед). 

Во всех режимных моментах формирование организованной разговорной речи у де-

тей проводится воспитателем с учетом речевых навыков, приобретенных на соответству-

ющих этапах обучения, индивидуальных особенностей произвольной деятельности каж-

дого ребенка. Кроме речи, организованной по побуждению взрослых, поощряется инициа-

тивная речь детей. В таких случаях следует не останавливать детей, подавляя их желание 

высказаться, а, наоборот, поддерживать инициативу, развивать содержание разговора во-

просами, вызывать интерес к теме разговора, углублять понимание темы, вовлекать и дру-

гих детей в обсуждение темы. 
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Так же как и логопед, воспитатель обследует детей в первые две недели сентября в 

целях выявления уровня всех видов деятельности, а также навыков самообслуживания. 

Воспитатель заполняет соответствующую документацию и знакомит с результатами об-

следования логопеда и психолога детского сада. В это же время сам воспитатель знако-

мится с результатами обследования детей других участников коррекционно - воспита-

тельного процесса (музыкального руководителя и родителей). 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы устанавливаются обра-

зовательным учреждением.  Отслеживают динамику развития детей 2 раза в год в сроки, 

отведенные для обследования: первые 2 недели сентября и 2 недели в мае. 

Содержание мониторинга в группе компенсирующей или комбинированной направ-

ленности, проводимого воспитателем, не должно отличаться от соответствующего мони-

торинга в общеобразовательных группах. Однако необходимо учитывать уровень речево-

го развития дошкольников с ОНР при составлении отчетных документов по итогам мони-

торинга и отражать специфику группы. 

 

2.5.6. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и лого-

педа, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуально-

го образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей со-

циальной адаптации детей. 

Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

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 опре-

делены и разграничены. 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

 

1. Создать условия для проявления речевой ак-

тивности и подражательности, преодоления ре-

чевого негативизма 

1. Создать обстановку эмоционального благо-

получия детей в группе 

 

2. Обследовать речь детей, психические процес- 2. Обследовать общее развитие детей, состоя-
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сы, связанных с речью, двигательные навыки ние их знании и навыков по программе пред-

шествующей возрастной группы 

3. Заполнять речевую карту, изучать результаты 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнять протокол обследования, изучать 

его результаты в целях перспективного плани-

рования коррекционной работы 

4. Обсуждать результаты обследования 4. Составлять психолого-педагогическую ха-

рактеристику группы в целом 

5. Развивать слуховое внимание детей и созна-

тельное восприятие речи 

 

5. Воспитывать общее и речевое поведение де-

тей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развивать зрительную, слуховую, вербаль-

ную память 

6. Расширять кругозор детей 

 

7. Активизировать словарный запас, формиро-

вать обобщающие понятия 

7. Уточнять имеющийся словарь детей, расши-

рять пассивный словарный запас, активи-

зировать его по лексико - тематическим циклам 

8. Обучать детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развивать представления детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предме-

тов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развивать подвижность речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе осуще-

ствлять работу по коррекции звукопроизноше-

ния 

9. Развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику детей 

 

10. Развивать фонематическое восприятие детей 

 

10. Подготавливать детей к предстоящему ло-

гопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучать детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях 

 

12.  Развивать восприятие ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развивать память детей путем заучивания 

различного речевого материала 

13. Формировать навыки словообразования и 

словоизменения    

13. Закреплять навыки словообразования в раз-

личных играх и в повседневной жизни 

14. Формировать навыки составления предло-

жений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, картине и 

ситуации  

 

14.  Контролировать речь детей по рекоменда-

ции логопеда, тактично исправлять ошибки 

15. Подготавливать к овладению диалогической 

формой общения и в дальнейшем развивать это 

умение 

 

15. Развивать диалогическую речь детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем раз-

вития детей 

16. Развивать умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям кар-

тинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления изученного 

16. Формировать навык составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 
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2.5.7. Содержание коррекционно-развивающей работы в музыкальной и двига-

тельной деятельности  

Содержание музыкального воспитания детей с ОНР в группах компенсирующей  и 

комбинированной направленности ориентировано на достижение цели развития музы-

кальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следу-

ющих образовательных задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

•  приобщение к музыкальному искусству; а также через специфические задачи: 

• развитие интонационной и ритмической стороны речи; 

• развитие слухового восприятия. 

Музыкальная деятельность дошкольников с ОНР, осуществляемая через систему 

ритмических занятий, не только развивает движения дошкольников с ОНР под музыку, 

музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют: 

•  коррекции внимания детей с помощью музыки; 

• совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные музы-

кальные сигналы; 

•  развитию умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; спо-

собность передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм; умение переключаться с 

одного движения на другое и т. д. 

Тесная взаимосвязь в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: своевременного отбора про-

граммного материала согласно тематике, определения задач каждого и порядка чередова-

ния музыкальных игр и упражнений. После указанной предварительной работы составля-

ются календарные планы как подгрупповой, так и совместной деятельности педагога и 

ребенка (при необходимости), намечаются взаимные посещения специалистами группо-

вых и индивидуальных занятий с последующим их анализом. 

Обязательным условием коррекционной работы музыкального руководителя являет-

ся включение логоритмических упражнений и игр в музыкальную групповую деятель-

ность детей, проводимых специалистом в специализированных группах. 

В программе выделены задачи образовательной области «Физическое развитие детей 

с ОНР, направленные на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, физического здоровья: 

• развитие физических качеств; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными дви-

жениями); 
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• формирование   потребности   в  двигательной   активности и физическом совер-

шенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей, 

так и мелкой моторикой. Часто отмечается отставание в физическом развитии детей с 

ОНР по сравнению со сверстниками из общеобразовательных групп. 

Предусматривается проведение, как физкультурных занятий, так и разнообразных 

игровых моментов и подвижных игр в повседневной жизни. 

Кроме того, для детей с ОНР при организации деятельности  режимных моментах 

необходимо определить время не только для общей утренней гимнастики, но и для корри-

гирующей гимнастики, а также включить в основной комплекс гимнастики после сна спе-

циально разработанный корригирующий комплекс, составленный с учетом специфики 

двигательной сферы данной группы детей. 

Рекомендуется систематически проводить закаливающие мероприятия, гимнастику 

для кистей и пальцев рук (пальчиковую гимнастику), гимнастику для профилактики плос-

костопия (после дневного сна). При наличии соответствующих условий следует организо-

вывать обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах большое внимание должно 

уделяться выработке правильной осанки. 

В программе отводится время для отработки основных движений во время группо-

вой организованной деятельности; в режимных моментах определены временные проме-

жутки для закрепления основных движений и навыков в виде специальных упражнений, 

проведения подвижных игр в групповой комнате и игр на свежем воздухе. 

Программа предусматривает расширение индивидуального опыта ребенка, последо-

вательное обучение движениям и двигательным навыкам. Дети с нарушением речи обу-

чаются ритмично, четко, в определенном темпе выполнять различные физические упраж-

нения по образцу и на основе словесного описания. а также под музыку. 

Важным для детей с ОНР является воспитание физических качеств; развитие коор-

динации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве; формирование 

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Воспитатель планирует свою деятельность по физическому воспитанию на основе 

общеобразовательной программы, знания и учета специфики детей с ОНР (сочетание 

нарушения речевой сферы с особенностями двигательной сферы) и результатов мо-

ниторинга физического развития детей 
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2.5.8. Коррекционно-психологическая работа в группе для детей с ТНР (ОНР) 

Педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития де-

тей, а также мелкой моторики. По результатам обследования он даст рекомендации дру-

гим участникам педагогического процесса в целях совместного планирования коррекци-

онной работы, также сообщает результаты психологического обследования специалистам 

ППк. 

В группы компенсирующей или комбинированной направленности для детей с ТНР 

часто зачисляются дети, имеющие вторичную задержку психического развития и/или рас-

стройства эмоционально-волевой сферы. С этой категорией детей педагог-психолог про-

водит групповые и индивидуальные коррекционные занятия по предварительно разрабо-

танной им индивидуальной программе развития. Данная программа составляется на теку-

щий учебный год и включает в себя системную работу специалистов в целях преодоления 

сочетанного нарушения. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) МДОУ детского сада № 6 «Родни-

чок» п. Советский  выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выяв-

ление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные марш-

руты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит 

для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы кор-

рекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разра-

батывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с 

ПМПК и семьями воспитанников. 

2.5.9. Содержание коррекционно-логопедической работы в старшей группе 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей 5-6 лет с ТНР 

(ОНР)  

Первый год обучения условно делится на 4 периода, каждый из которых имеет свою 

продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого матери-
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ала. В данной программе каждый период обучения соответствует одному времени года, за 

исключением IV периода (июнь). В июне проводятся только индивидуальные занятия. 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия проводятся по периодам: 

I период —сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период - декабрь, январь, февраль. 

III период - март, апрель, май. 

IV период - июнь. 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

После проведения двухнедельного обследования, оформления документации и со-

ставления календарно-тематического планирования логопед приступает к групповым кор-

рекционным (3 раза в неделю) и индивидуальным (ежедневно) занятиям. 

В этот период логопед проводит занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка 2 раза в неделю, по развитию связной речи 1 раз в неделю. Индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно. 

Работа проводится по нескольким направлениям. 

Развитие импрессивной речи 

Задачи: 

Развитие понимания речи. 

1. Продолжать обучение пониманию и выполнению многоступенчатой инструкции 

логопеда. 

2. Продолжать обучение  пониманию  простых  распространенных предложений, 

сказок, детских стихов и рассказов. 

Развитие импрессивного словаря. 

1. Развивать понимание значения слов, выраженных существительными, изучаемых 

лексических тем этого периода. 

2.  Развивать понимание значения  прилагательных:  качественных,  относительных,  

притяжательных, образованных  простым способом, и глаголов настоящего и прошедшего 

времени. 

Развитие грамматического строя. 

1. Знакомить с предлогами у, без, на, в. 

2. Развивать понимание падежных окончаний существительных во всех косвенных 

падежах. 

3. Развивать понимание согласования прилагательных с существительными в роде и 

числе. 
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Развитие экспрессивной речи 

Задачи: Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и син-

теза. 

1. Учить выделять гласные а, у из ряда гласных. 

2. Упражнять в анализе звуковых сочетаний гласных ау,  уа. 

3. Учить выделять ударные гласные а, у в открытых и закрытых слогах. 

4. Учить называть основные отличительные признаки речевых и неречевых звуков. 

5. Учить обозначать гласные звуки а, у при помощи фишки. 

Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Формировать   мягкую  атаку   голоса   при   произнесении гласных звуков; рабо-

тать над плавностью речи. 

3. Учить изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Начать работу над четкостью речи. 

5. Продолжать работу над интонационной стороной речи, совершенствовать реак-

цию на мимику. 

Развитие звукопроизношения. 

1. Закреплять в речи чистое произношение гласных звуков, а также согласных б, п, н, 

м, т, д, г, к, х, в, ф. 

2. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного 

массажа и специальной артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционно-

го аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп. 

3. Формировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автомати-

зацию. 

Обогащение словаря. 

Лексические темы: 

Сентябрь 

3-я неделя - «Овощи» 

 4-я неделя - «Фрукты» 

Октябрь 

1-я неделя - «Осень» 

2-я неделя -  «Перелетные птицы» 

3-я неделя - «Лес. Деревья. Грибы» 

4-я педеля - «Дикие животные наших лесов» 
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Ноябрь 

1-я неделя - «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

2-я неделя - «Поздняя осень» 

3-я неделя - «Игрушки» 

4-я неделя - «Наше тело».  

1. Вводить в речь существительные и закреплять употребление уже знакомых: поми-

дор, огурец, лук, морковь, капуста, огород, овощи, грядка, свекла, картофель,  фасоль, ре-

дис,  тыква,  перец,  горох, мандарин,  персик, абрикос, виноград, крыжовник, яблоко, 

груша, банан, апельсин, лимон, слива, фрукты, дерево, сад, малина, клубника, вишня, смо-

родина, клюква, ягода, куст, листья, варенье, кустарник,  черника, рябина, осень, дождь, 

туча, лужа, холод, листья, сентябрь, октябрь, ноябрь, непогода, туман, листопад, кор-

зина, рыжик, мухомор, поганка, гриб, ножка, шляпка, грибник, груздь, лисичка, масленок, 

тополь, карагач, рябина, береза, клен, дуб, ель, сосна,  сирень, калина, иголки, хвоя, колюч-

ки, подосиновик, подберезовик, березняк, ельник; рысь, кабан, олень, бобр, белка, заяц, 

хищники, лиса, волк, еж, медведь, рога, колючки, копыта, ноги, лапы, клыки, когти, 

шерсть, пух, мех, голова, туловище, уши, хвост, лисенок, зайчонок, олененок, бельчонок, 

волчонок, берлога, нора, логово, норка, дупло, валежник, рубашка, пальто, шуба, кофта, 

платье, носки, куртка, шарф, плащ, пижама, свитер, халат, майка, рукава, воротник, 

юбка, карманы, пояс, сарафан, шорты, брюки, джинсы, спортивный костюм, пиджак, 

сапоги, тапки, валенки, туфли, сандалии, чешки, обувь, кроссовки, босоножки; части обу-

ви: подошва, каблук, шнурки, стельки, пятка, язычок, носок, застежка;  шапка, панама, 

кепка, платок, фуражка, косынка, игрушки, дети, воспитатели, группа, спальня, кроват-

ки, логопед, беседки, участок, мяч. машина, кубики, кукла, мишка,  рука, нога, голова, ту-

ловище, шея, ухо, волосы, глаз, рот, нос, брови, ресницы, щеки, части руки: пальцы, ногти, 

ладонь, локоть, плечо; части ноги - пальцы, ногти, колено, стопа, пятка, ступня,  голень; 

части головы: затылок, макушка, уши; части лица: ресницы, щеки. 

2.  Вводить в речь глаголы и закреплять употребление уже знакомых: моросить, 

мерзнуть, заготавливать,  висеть,  срывать, копать, дергать, гладит, греет, чинить, 

шнуровать,  ремонтировать, играть,  кушать,  заниматься, спать,   гулять  варить,   

готовить,  убирать,   стирать,   льет, пришла, идет,  рвать, растет, цветет, зреет, по-

спевает, опадает, прыгать, бегать, нюхать, смотреть, держать, ловить, ходить, же-

вать, носить, снимать, вешать, стирать, сушить, мерить, гладить, чистить. 

3. Вводить в речь прилагательные и закреплять употребление  уже  знакомых:  мок-

рый,   серый   туманный,   дождливый, ясный, ветреный, хмурый, ароматный, розовый,  

фиолетовый, томатный,  тыквенный,  гороховый, фасолевый,  апельсиновый, мандарино-
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вый, виноградный, персиковый, банановый, сливовый, рябиновый, черничный, крыжовни-

ковый, сосновый, еловый, осиновый, березовый, дубовый, кленовый, ситцевое, льняное, 

драповое,  шерстяное,  трикотажное,  джинсовое, резиновый, травоядные. 

4. Вводить в речь наречия: ясно, ветрено, солнечно, дождливо. 

При ознакомлении с новыми словами необходимо учитывать индивидуальные рече-

вые возможности детей; возможно, часть словаря удастся закрепить только в пассиве. 

1.  Закреплять умение делать обобщение по всем пройденным темам. 

2. Закреплять умение использовать в речи   слова, образованные при помощи суф-

фиксов -к-, -ок-, -ик-, -чк-, -очк-, -ечк- и т. д. и приставок по-, в-, на-, под-, у-, вы-, с-, со-. 

3. Закреплять умения использовать в речи простые предлоги без, у, к, под, на, в, от и 

различать их между собой. 

4. Знакомить с образованием существительных при помощи суффиксов -чик-, -щик-. 

5. Учить образовывать  простые  притяжательные  прилагательные при помощи 

суффикса -ин- 

6. Знакомить с относительными прилагательными, образованными при помощи 

суффикса -ое-. 

7. Упражнять  в  образовании  глаголов совершенного  вида от глаголов несовер-

шенного вида. 

8. Упражнять в подборе слов с противоположным значением. 

Развитие грамматического строя. 

1. Учить распространять простые предложения до 4-5 слов при помощи определе-

ния. 

2. Учить согласовывать  местоимения мой, моя, мое, мои с существительными. 

3. Упражнять в подборе к словам-предметам слов-признаков. 

4.  Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и числе. 

5. Упражнять в словоизменении существительных в форме ед. ч. в косвенных паде-

жах без предлога и с изучаемыми предлогами. 

6. Упражнять в построении предложений по схеме: субъект + + предикат + объект; 

субъект + предикат + объект + объект. 

7. Учить строить распространенные предложения по схеме: субъект + предикат + 

объект + локатив. 

8. Упражнять в построении элементарных сложносочиненных предложений при по-

мощи союза а. 

Обучение связной речи. 

1. Развивать умение понимать постепенно усложняющиеся инструкции. 
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2. Развивать умение понимать более сложные бытовые и игровые ситуации. 

3. Упражнять в договаривании предложений по предметным картинкам и без них. 

4. Упражнять в составлении предложений по представленным действиям при помо-

щи вопросов и без них. 

5. Учить составлять предложения по однофигурным, а затем по многофигурным кар-

тинкам с помощью вопросов и без них. 

6. Упражнять в заучивании 2-3 предложений. 

7. Упражнять в ответах на репродуктивные вопросы. 

8. Учить задавать репродуктивные вопросы по образцу. 

9. Учить ставить вопрос к действиям по образцу. 

10. Учить составлять рассказы-описания из 4—5 предложений по простым опорным 

схемам. 

11. Упражнять в пересказе повествовательных рассказов за логопедом из 4-5 пред-

ложений с опорами. 

Подготовка к обучению грамоте.  

1. Продолжать обучение играм с пальчиками. 

2. Упражнять в обводке предметов. 

3. Учить рисовать по трафаретам, по клеткам, «петельками» и «штрихом». 

4. Учить рисовать несложные предметы в воздухе ведущей рукой, затем другой ру-

кой и обеими руками. 

5. Учить закрашивать контурные предметы ровными линиями, вертикальной и гори-

зонтальной штриховке. 

6. Учить работать с ножницами. 

7. Учить узнавать реальные предметы, фигуры, контурные изображения. 

8. Учить соотносить предметы с их формой и цветом. 

9. Учить соотносить предметы с их реальными размерами. 

10. Развивать представления детей о росте, величине предмета. 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Во II и III период обучения фронтальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи также проводятся 3 раза в неделю (два из 

которых - по развитию лексико-грамматических категорий, одно - по развитию связной 

речи), по формированию фонематического восприятия и коррекции звукопроизношения 

(подготовке к грамоте) -1 раз в неделю. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно. 
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Задачи: 

Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза (вся 

работа проводится на изученных звуках). 

1. Упражнять в различении  речевых  и  неречевых  звуков; гласных - согласных, 

твердых - мягких согласных. 

2. Выделять на слух первый ударный гласный в словах. 

3. Подбирать слова на заданный звук. 

4. Выделять первый безударный гласный в словах. 

5. Выделять первый согласный в словах. 

6. Выделять последний гласный в словах (в сильной позиции). 

7. Выделять на слух и различать вопросы чей? чья?. 

8. Определять место звука в слове: начало, середина и конец. 

9. Развивать тонкие слуховые дифференцировки. 

10. Упражнять в проведении звукобуквенного анализа звуковых сочетаний и слогов 

типа: ау, уаи, ап. 

Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

1. Учить составлять слоговые схемы слов изученной слоговой структуры. 

2. Учить воспроизводить слова с опорой на гласные звуки и буквы. 

3. Упражнять в определении количества слогов (без называния гласной) типа: ма-ма, 

ло-па-та, кош-ка, но-сок, го-луб-ка, пте-пеи. 

4. Упражнять в отхлопывании слов по слогам (1-3 типа). 

5. Учить отхлопывать слова различной слоговой структуры (3-5 типа). 

Развитие звукопроизношения. 

1. Закреплять в речи чистое произношение свистящих звуков. 

2. Закончить (по возможности) формирование  правильной артикуляции шипящих 

звуков у всех детей и начать их автоматизацию в слогах. 

Обогащение словаря.  

Лексические темы:  

Декабрь 

1 -я неделя - «Животные жарких и холодных стран»  

2-я неделя - «Зима».  

3-я неделя – «Зимующие птицы» 

4-я неделя - «Новый год. Зимние забавы, развлечения».  

Январь 

2-я неделя - «Домашние животные» 
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3-я неделя - «Посуда» 

4-я неделя - «Продукты питания». 

Февраль 

1-я неделя - «Дом и его части» 

2-я неделя - «Мебель»  

3-я неделя - «Наша армия» 

4-я неделя - «Домашние птицы». 

1. Учить называть основные отличительные признаки мебели, игрушек, посуды, 

птиц, животных и т. д. 

2.  Вводить в речь следующие существительные: месяц, снег, мороз, снежинки, лед, 

узор, снеговик, метель, снегопад, холод, сугроб, декабрь, звезды, январь, февраль, луна, 

день, ночь, кормушка,   санки,  лыжи,  коньки,  снежки,  лед,  крепость,  замок, поземка, 

снегопад, гололед, сугроб, узор, свиристель, голубь, галка, глухарь, филин, сова, сорока, 

ворона, дятел, воробей, снегирь, синица, крыло, клюв, вороненок, голубенок, воробьенок, 

гнездо, яйцо, дупло, птенец, , тюлень, морж, северный олень, морской котик, кит, песец, 

полярный волк, пингвин, обезьяна, зебра, верблюд, жираф, крокодил, носорог, бегемот, 

слон, тигр, лев, гепард, кенгуру, елка,  елочные шары и сосульки, гирлянды, мишура, сер-

пантин, елочный дождь, звезда, огоньки, фонарики, дед Мороз, подарки, свинарник, ко-

ровник, хлев, кот, кошка, собака, корова, лошадь, конь, коза, козел, овца, баран, будка, са-

рай, блюдце, супница, масленка,  сахарница,  селедочница,  перечница,  половник, поднос, 

самовар, масло, молоко, хлеб, батон, колбаса, крупа, лапша, конфеты, суп, мясо, сахар, 

соль, перец, сало, селедка, овощи,  птица,  сметана,  сливки,  творог, дом, квартира, 

этаж, комната, ванна, кухня, зал, прихожая, спальня, пол, потолок, стены, окно, дверь, 

крыльцо, чердак, подвал, лестница, лифт, площадка, шкаф, тумба, кресло, диван, табу-

рет,  софа,  тумба, полка,   солдат, танк, самолет, вертолет, ракета, кабина, колеса, 

руль, крыло, ружье, бензин, граница, пограничник, гусыня, селезень, индюшонок, индюшка, 

утка, гусь, гусенок, утенок, курица, петух, цыпленок, трава, корм, пшено, вода. 

3. Вводить в речь следующие прилагательные и причастия: замерзший, оловянный, 

деревянный, фарфоровый, пластмассовый, железный, глиняный, кирпичный, панельный, 

блочный, соломенный, кухонная, чайная, кофейная, гречневая, манная, овсяная, перловая, 

рисовая, мясной, грибной, молочный, праздничная, золотая, блестящая,  слоновая,  тигри-

ная,  львиная,  верблюжья,  обезьянья, петушиная, куриная, утиная, гусиная, индюшачья, 

цыплячья. военный, сильный, храбрый, воздушный. 

4.  Вводить в речь следующие глаголы: покрывать,  выпадать, сыпать, завывать, 

наряжать,  снимать, украшать, гореть,  сиять,  сверкать,  дарить,  свистит, ухает,  
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стрекочет, ревет, кричит, трубит, кудахчет, кукарекает, крякает, гогочет, болтает, 

защищать, воевать, охранять, строить, лепить, кататься, заливать, входить, выхо-

дить, красить,  белить, расставлять,   стелить, клеить. 

Часть вводимых слов у некоторой части детей будет закреплена в пассиве. Допусти-

мо приблизительное произнесение сложных слов. 

5. Упражнять в подборе родственных слов: снег, снежок, снеговой, снеговик, снего-

пад, снежный, снегурочка, снегоход и т. д. 

6. Упражнять в употреблении в речи слов, образованных при помощи суффиксов -к-, 

-ок-, -ик-, -чк~, -очк-, -ечк-, -онок-, -енок-и приставок по-, в-, на-, под-, у-, вы-, с-, со-, при-. 

7. Упражнять в использовании в речи простых предлогов: без, у, к, под, на, в, от и 

сложного предлога из-под. 

8. Упражнять в обобщении слов по всем темам этого периода. 

9. Учить образовывать и употреблять в речи  относительные прилагательные с суф-

фиксами -янн-, -ян-. 

10. Упражнять в подборе антонимов. 

11. Учить образовывать притяжательные прилагательные при помощи суффикса -ин- 

(без чередования и с чередованием в основе). 

12. Упражнять   в  употреблении   притяжательных   прилагательных, образованных 

при помощи других суффиксов. 

Развитие грамматического строя. 

1. Закреплять умения,  полученные на предыдущих этапах работы. 

2. Упражнять в построении распространенных предложений по схеме: субъект + 

предикат + объект; субъект + предикат + объект + объект; субъект + предикат + объект + 

локатив. 

3. Учить распространять простые предложения до 5-6 слов. 

4. Учить строить сложносочиненное предложение при помощи союза а, распростра-

ненное одним определением. 

Обучение связной речи. 

1.  Упражнять в договаривании предложений по предметным картинкам и без них. 

2. Упражнять в составлении предложений по представленным действиям при помо-

щи вопросов и без них. 

3. Учить составлять предложения  по многофигурным  картинкам с помощью вопро-

сов и без них. 

4. Упражнять в постановке репродуктивных вопросов по образцу и без образца. 
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5.  Упражнять в составлении рассказов-описаний по элементарным опорным схемам 

из 5-6 предложений. 

6. Учить составлять описательно-повествовательные рассказы по серии сюжетных 

картинок. 

7.  Упражнять в пересказе простых повествовательных рассказов с опорами и без 

них. 

Обучение грамоте и неречевые процессы. 

1. Ознакомить с буквами у, а, и, п, н, т. 

2.  Дать детям  представления о том, что звук отличается от буквы. 

3. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурка, в 

лепке буквы из соленого теста, пластилина, в вырезывании их из бумаги, «рисова-

нии» букв пальцем ведущей руки на мокром песке, стекле, в воздухе и т. д. 

4.  Ознакомить с основными отличительными признаками гласных и согласных зву-

ков. 

5. Учить различать гласные и согласные звуки. 

6. Закреплять знания о том, чем звук отличается от буквы. 

7. Закреплять умения составлять и читать слияния гласных ау, уа, оу, уо, ао, оа, иу, 

уи, аи, иа, ои, ио. 

8. Ознакомить с понятием слог. 

9. Упражнять в чтении закрытых слогов типа: ап, ук, от, ин. 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Задачи: 

Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. 

1. Упражнять в различении гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих 

согласных. 

2. Упражнять в выделении определенного звука в предложенных словах. 

3. Учить подбирать слова на определенный изученный звук. 

4. Упражнять в определении места звука в слове: начало, середина и конец. 

5. Упражнять в звукобуквенном анализе звуковых сочетаний, слогов типа: ау, уаи, 

ауиы, ап-па. 

6. Учить проводить звуковой анализ слов мак, мох, кит.  

Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

1. Учить определять количество слогов (без называния гласной) в словах типа: ма-

ма, ло-па-та, кош-ка, мак, но-сок, дож-дик, го-луб-ка, пте-нец. 
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2. Упражнять в прохлопывани слов по слогам (1-10 типа). 

3. Учить составлять слоговые схемы слов изученной слоговой структуры. 

4. Упражнять в воспроизведении слова с опорой на гласные звуки и буквы. 

Развитие звукопроизношения. 

1. Продолжать  автоматизацию  шипящих  звуков  в словах, словосочетаниях, пред-

ложениях, тексте. 

2. Закончить (по возможности) формирование  правильной артикуляции звуков [р], 

[л]. 

3.  Начать с некоторыми детьми постановку звуков [р], [л]. 

Обогащение словаря. 

Лексические темы: 

Март 

1-я неделя - «Семья. Мамин праздник» 

2-я неделя - «Профессии» 

3-я неделя - «Ранняя весна. Первоцветы» 

4-я неделя - «Рабочие инструменты. Бытовые приборы» 

Апрель 

1-я неделя - «Перелетные птицы» 

2-я неделя - «Транспорт. День космонавтики» 

3-я неделя - «Наш край» 

4-я неделя - «Рыбы. Обитатели водоемов» 

Май 

1-я неделя - «9 мая. Спорт» 

2-я неделя -  «Насекомые» 

 

1. Вводить в речь следующие существительные: мама, папа, брат, бабушка, сестра, 

дедушка, сын, дочь, шофер, водитель, летчик, капитан, моряк,  кондуктор, весна, солнце,  

облако,  капель,  сосулька, стебель, цветок, корень, листья, бутон, мать-и-мачеха, ледо-

ход, проталины  перелетные птицы, ручей,  подснежники, ветки, деревья, почки, цветы, 

полянки, лес, поле, луг, грузовик, жаворонок, журавль, цапля, грач, ласточка,  скворец,  

кукушка, аист, кукушонок, скворчонок, журавленок, грачонок, переход, светофор, оста-

новка, сотрудник ГИБДД, жезл, свисток, пешеход, транспорт,  метро, самосвал, фургон,  

автобус, поезд, троллейбус, трамваи, вертолет, самолет, корабль, колесо, руль, колеса, 

сиденье, кабина, двери, крыло, вагон, паровоз, крыша, люк, улица, дома, светофор, маши-

ны, магазины, площади, фонтаны, дороги,  рыба, река, озеро, пруд, икра, сом, лещ, карась, 
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рак, щука, икра, мальки, плавники, хвост, чешуя, жабры, клешни, черепаха, акула, дель-

фин, водоросли, камни, вода, краб, дно, пузыри, окунь, лещ, пескарь, налим, наживка, 

удочка, поплавок, крючок, скат, рак, моллюск, каракатица, Русалочка, кит, морской ко-

нек, морская звезда, треска, сельдь, Родина, Отчизна, герой, фашист, победа, спортсмен, 

божья коровка, пчела, муравей, стрекоза, муха, жук, бабочка, гусеница, оса, шмель, жа-

ло, хоботок, комар, кузнечик, кокон, гусеница, пыльца, нектар, мед, улей. 

2. Вводить в речь следующие прилагательные: блестящий, прохладный, рыхлый, 

влажный, ранняя, поздняя, долгожданная, пассажирский, электрический, быстрокрылая, 

длинноногий, серая, ночная, болотная, деревенская, городская, черный, пестрая, безза-

ботная,  

3.  Вводить в речь следующие глаголы: пригревать, таять, капать,  появляться,  

набухать,  грохотать, расцветать,  приземляться, отходит, подходит, причаливает, 

отчаливает, плавает, плывет, идет, гудит, пыхтит, тонет. 

Часть вводимых слов у некоторых детей будет закреплена в пассиве. 

4. Упражнять в подборе родственных слов: море, морской, моряк, морячка: цветок     

цветик     цветочек - цвести - цветочный - цветник - цветовод - цветной - цвет. 

5. Упражнять в употреблении в речи слов, образованных при помощи суффиксов -к-, 

-ок-, -ик-, -чк~, -очк-, -ечк-, -онок-, -енок-и приставок по-, в-, на-, под-, у-, вы-, с-, со-, при-. 

6.  Учить употреблять в речи и образовывать слова при помощи суффиксов -чик-, -

щик-. 

7.  Упражнять в  использовании в речи простых предлогов без. у, к. под, на, в, от и 

сложного предлога из-под; учить различать их между собой. 

8. Ознакомить с предлогом из-за, учить отличать его от предлога из-под и от состав-

ляющих его. 

9. Упражнять в обобщении слов по всем темам данного периода. 

10.  Упражнять в подборе антонимов. 

I1. Упражнять   в  употреблении   притяжательных   прилагательных, образованных 

при помощи различных суффиксов. 

12. Упражнять в образовании и употреблении приставочных глаголов типа: отплы-

ла, подплыла, переплыла, уплыла. 

Развитие грамматического строя. 

1. Закреплять знания, полученные на предыдущих этапах. 

2. Упражнять в составлении распространенных предложений по схеме: субъект + 

предикат + 2 объекта; субъект + предикат + + объект + локатив. 

3. Учить распространять простые предложения до 5-6 слов. 
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4. Закреплять умение строить сложносочиненное предложение при помощи союза д, 

распространенное одним определением. 

5. Упражнять в употреблении существительных в форме ед. ч. в различных косвен-

ных падежах. 

Обучение связной речи. 

1. Упражнять в договаривании предложений по предметным картинкам и без них. 

2. Упражнять в составлении предложений по представленным действиям при помо-

щи вопросов и без них. 

3. Упражнять в составлении предложений по многофигурным картинкам с помощью 

вопросов и без них. 

4. Упражнять в постановке репродуктивных вопросов по образцу и без образца. 

5. Упражнять в составлении рассказов-описаний по элементарным опорным схемам 

из 6-8 предложений. 

6. Упражнять в составлении описательно-повествовательных рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

7. Упражнять в пересказе простых повествовательных рассказов с опорами и без 

них. 

Обучение грамоте. 

1. Закреплять представления детей о буквах у, а, и, п, н, т. 

2. Ознакомить с буквами э, о, ы, к, м, х 

3. Закреплять знания об отличительных признаках согласных звуков. 

4. Продолжать учить детей различать согласные и гласные звуки. 

5. Закреплять  представление  о том,  чем  звук  отличается от буквы. 

6. Упражнять детей в чтении: 

- закрытых слогов ап, ук, от, ин; 

- открытых слогов па, ку, то, ни. 

IV ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(июнь) 

Основное содержание коррекционной работы на данном этапе состоит в совершен-

ствовании самостоятельной разговорной речи детей и закреплении всех полученных 

навыков в свободном общении. 

Занятия по постановке звукопроизношения логопед проводит индивидуально и еже-

дневно. Групповые коррекционные занятия не проводятся. В это же время логопед прово-

дит обследование устной речи в целях отслеживания динамики развития и составления 
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перспективного плана работы на следующий год, оформляет протоколы мониторинга, го-

товит отчет о проделанной работе за год. 

2.5.10. Содержание коррекционно-логопедической работы в подготовительной 

группе компенсирующей и комбинированной направленности для детей 6-7 лет с 

ТНР (ОНР)  

Учебный год также условно делится на 4 периода, каждый из которых, имеет свою 

продолжительность, отличается задачами, содержанием и объемом усваиваемого матери-

ала. В рекомендуемой программе каждый период обучения соответствует одному времени 

года, за исключением IV периода (июнь). В июне проводятся только индивидуальные за-

нятия: 

I  период - сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II  период - декабрь, январь, февраль. 

III период - март, апрель, май. 

IV период - июнь. 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

После проведения двухнедельного обследования, оформления документации и со-

ставления календарно-тематического планирования логопед приступает к ежедневным 

фронтальным (5 раз в неделю) и индивидуальным (ежедневно) занятиям. 

С I по III периоды обучения логопед проводит 4 занятия в неделю – комплексные: по 

развитию лексико-грамматических  категорий и по подготовке к обучению грамоте, раз-

витию фонематического восприятия и постановке звукопроизпошения; 1 занятие по раз-

витию связной речи. 

 Задачи: 

Развитие навыков фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза (вся 

работа проводится на изученных звуках). 

1. Закреплять знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

2. Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов с за-

данным гласным или согласным. 

3. Закреплять представления о твердости и мягкости согласных, о звонкости и глу-

хости. 

4. Закреплять умение выделять звук из слова. 

5. Учить анализировать слова изученной звуковой структуры. 

Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 
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1. Учить определять количество слогов в словах с называнием гласной (подбирать 

слова, в которых написание совпадает с произношением). 

2. Упражнять в прохлопывании слов по слогам (1-15 типа). 

3. Закреплять умение составлять слоговые схемы слов изученной слоговой структу-

ры. 

4. Воспроизводить слова с опорой на гласные звуки и буквы. 

Развитие звукопроизношения. 

1. Закрепить произношение всех ранее изученных звуков. 

2. Закончить формирование правильного произношения звуков у детей, обучающих-

ся в логопедической группе ранее, и начать автоматизацию звуков у вновь поступивших 

детей. 

3. Продолжать автоматизацию звуков, подлежащих коррекции, у детей, посещаю-

щих логопедическую группу. 

Обогащение словаря. 

Лексические темы: 

Сентябрь 

1-2-я неделя - обследование устной речи. 

3-я неделя - «Сад-огород». 

4-я неделя - «Хлеб». 

Октябрь 

1-я неделя - «Осень». 

2-я неделя - «Перелетные птицы». 

3-я неделя - «Лес, Деревья, Грибы». 

4-я неделя - «Дикие животные наших лесов». 

Ноябрь 

1-я неделя - «Одежда, Обувь, Головные уборы». 

2-я неделя - «Поздняя осень». 

3-я неделя - «Игрушки». 

4-я неделя - «Наше тело». 

1. Вводить в речь существительные и закрепить употребление уже знакомых: осень, 

туман, листопад, изморозь, заморозки, лес, листья, урожай, картофель, морковь, капу-

ста, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка, парник, теплица, яб-

локо, груша, слива, персик, абрикос, виноград, мандарин, апельсин, грейпфрут, банан, лей-

ка, лопата, грабли, мотыга, ведро, хлеб, мука, зерно, хлебороб, мельница, поле, колос, 

злак, тесто, сноп, мельник, трактор, комбайн, сеялка, рожь, пшеница, кукуруза, просо, 
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рис, гречиха, ячмень, злаки, овес, подсолнечник, ножницы, пила, корни, ствол, ветки, ли-

стья, почки, цветки, плоды, клюква, брусника, черника, земляника, малина, клубника, еже-

вика, вишня, мухомор, подберезовик, рыжик, подосиновик, опенок, лисичка, сыроежка, 

поганка, боровик, медведь, еж, лиса,  волк, заяц, бобер, белка, барсук, лось, кабан, олень, 

рысь, фетр, кожа, мех, трикотаж; вельвет, драп, твид, рукав, подол, воротник, петля, 

капюшон, пуговица, полочка, манжета, юбка, халат, плащ, куртка, пальто, платье, коф-

та, свитер, жилет, брюки, джинсы, шорты, ботинки, полуботинки, туфли, сандалии, 

кроссовки, сапоги, валенки, сланцы, босоножки, подошва, шнурки, каблуки, носок, молния, 

пятка, берет, шапка, кепка, платок, панама, косынка, фуражка, колпак, бескозырка, 

шаль, игрушки, дети, воспитатели, группа, спальня, кроватки, логопед, беседки, участок, 

мяч. машина, кубики, кукла, мишка,  рука, нога, голова, туловище, шея, ухо, волосы, глаз, 

рот, нос, брови, ресницы, щеки, части руки: пальцы, ногти, ладонь, локоть, плечо; части 

ноги - пальцы, ногти, колено, стопа, пятка, ступня,  голень; части головы: затылок, ма-

кушка, уши; части лица: ресницы, щеки. 

2. Вводить в речь прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, богатый, 

грустный, алый, унылый, багряный, спелый,  зрелый,  душистый, сочный, аппетитный, 

гладкий,  красный, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый, голубой, розовый, корич-

невый, кислый, сладкий, ароматный, мелкий, крупный, свежий, мягкий. ядовитый,  съе-

добный,  гладкий,  полезный,  белый,  коричневый, махровый, полосатый, фетровый, шер-

стяной, кожаный, меховой,  трикотажный, вельветовый, драповый, твидовый, удобный, 

модный, узкий, широкий, короткий, длинный. 

3. Вводить в речь глаголы: падать, лететь, моросить, шуршать, шелестеть, уби-

рать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, подкапывать, подкармливать, окапывать, 

пахать, обувать,  снимать,  застегивать, расстегивать,  зашнуровывать, расшнуровы-

вать, завязывать, подвязывать, пригибать, искать, наклоняться, срывать, различать, 

класть, надевать, снимать, одевать, носить, складывать, вешать, мерить, примерять. 

Часть вводимых слов активизируется, так как была введена ранее. 

4. Упражнять в подборе родственных слов. 

5.  Упражнять в образовании слов при помощи суффиксов -чик-, -щик-. 

6. Упражнять в использовании простых и сложных предлогов из-за, из-под, отличать 

их от составляющих компонентов и между собой. 

7. Упражнять в подборе антонимов. 

8. Закреплять умение образовывать притяжательные прилагательные. 

9. Закреплять умение образовывать приставочные глаголы. 
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10.  Закреплять умение образовывать при помощи суффиксов и употреблять на прак-

тике относительные прилагательные. 

Развитие грамматического строя. 

1. Совершенствовать умения детей образовывать и использовать в активной речи 

существительные в ед. ч. и во мн. ч. (по изученным лексическим темам). 

2. Продолжать работу по обучению согласования прилагательных с существитель-

ными. 

3. Продолжать работу по практическому употреблению относительных и притяжа-

тельных прилагательных в речи (по указанным темам). 

4. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги, 

уточнять их значение. 

5. Начать формирование правильного употребления в речи сложных предлогов из-за, 

из-под. 

6. Уточнять значение глаголов с различными приставками и продолжать обучение 

их практическому употреблению. 

7. Совершенствовать   умение   согласовывать   числительные два, пять с существи-

тельными (по указанным темам). 

Обучение связной речи. 

1. Продолжать обучать составлению предложений  по  картинкам. 

2. Закреплять умение составлять рассказы-описания   из 6-8 предложений по элемен-

тарным опорам. 

3. Продолжать работу по постановке вопросов по образцу и без него. 

4. Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепить знание детьми букв  а, у, и, п, э, к, т, п, м, о и соответствующих звуков. 

2. Познакомить детей с буквами й, ы, с, н, з  и соответствующими звуками. 

3. Упражнять детей в выкладывании изучаемых букв из палочек, шнурков, вырезы-

вании, «рисовании» в воздухе, лепке из пластилина и т. д. 

4. Упражнять детей в узнавании изучаемых букв среди сходных в реальном изобра-

жении. 

5. Упражнять детей в узнавании изучаемых букв в непривычной  обстановке:  за-

крашенные; точечное,  наложенное, зашумленное изображение; в ряду правильно и не-

правильно написанных и т. д. 

6. Упражнять детей в чтении звуковых сочетаний, слогов, слов, составленных из 

изучаемых букв. 
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7. Упражнять детей в чтении собственных имен, познакомить с написанием соб-

ственных имен существительных. 

8. Познакомить с элементами изучаемых букв. 

9. Учить писать изученные буквы по образцу в тетрадях. 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Задачи:  

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 

1. Закреплять умение детей подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять в различении твердых и мягких, звонких и глухих согласных. 

3. Совершенствовать навык выделения определенного звука в слове. 

4. Совершенствовать навык определения места звука в слове (начало, середина, ко-

нец). 

5. Учить анализировать слова из 5-6 звуков. 

6. Познакомить детей с первым способом обозначения мягкости согласных (при по-

мощи гласных второго ряда). 

Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

1.  Совершенствовать навыки слогового анализа.  

2. Совершенствовать навыки слогового синтеза. 

Развитие звукопроизношения. 

1. Продолжать работу по автоматизации звуков у детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь по-

ступивших детей. 

Обогащение словаря. 

Лексические темы:  

Декабрь 

1-я педеля - «Животные Севера и жарких стран»  

2-я неделя - «Зима»  

3-я неделя - «Зимующие птицы»  

4-я неделя - «Новый год. Зимние забавы и развлечения»  

Январь 

1-я неделя - «Каникулы». 

2-я неделя - «Домашние животные». 

3-я неделя - «Посуда»  

4-я неделя - «Продукты питания»  
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Февраль 

1 -я неделя - «Дом и его части»  

2-я неделя - «Мебель»  

3-я неделя - «День защитника Отечества»  

4-я неделя - «Домашние птицы»  

1.  Учить называть основные отличительные признаки мебели, посуды, птиц, живот-

ных и т. д. 

2.  Вводить в речь следующие существительные: обезьяна, зебра, верблюд, жираф, 

крокодил, носорог, бегемот, слон, тигр. лев. гепард, кенгуру, тюлень, морж, песец, пинг-

вин, кит,  времена года, декабрь, январь, февраль, зима, снег, мороз, лед, иней, небо, голо-

ледица,  изморозь,  снежинки,  снеговик,  снегопад, метель, снежные заносы, стужа, по-

земка, холод, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, сова, филин, свиристель, 

тетерев, глухарь, дятел, елка, мишура, гирлянда, шарики, хлопушка, конфетти. Дед Мо-

роз, Снегурочка, флажки, фонарики, корова, бык, теленок, коза, козел, лошадь, овца, кош-

ка, собака, свинья, ведро, кастрюля, сковорода, бак, чайник, дуршлаг, ковш, половник, 

ложка, вилка. нож, сито, таз, самовар, тарелка, чашка, стакан, блюдце, салатница, ва-

за, сахарница, хлебница, кофейник, дверь, окно, стена, потолок, пол, крыша, труба, лест-

ница, ступени, антенна, рамы, крыльцо, ставни, чулан, плинтус, половицы, шкаф, кро-

вать, диван, софа, тахта, стул, кресло, стол, сервант, табурет, этажерка, полка, тум-

ба, комод, солдат, оружие, ружье, ракета, ракетчик, пулемет - пулеметчик, летчик, 

связь - связист, танк - танкист, грузовик, палатка, шинель, каска, погоны, сапоги, часо-

вой, караул, граница, курица, петух, гусь, утка, индюк, цыпленок,  гусенок, утенок,  гусы-

ня, селезень, индюшонок, индейка, крылья, хвост, гребень, борода, оперенье. 

3. Вводить в речь прилагательные: высокая, морозная, холодная, суровая, лютая, 

вьюжная, студеная, пушистый, легкий, рыхлый, мохнатые, мягкий, кухонная, кофейная, 

столовая, чайная, серебряная, стеклянная, фарфоровая, глиняная, керамическая, деревян-

ная, чистая, блестящая, хрупкая, нарядная, новогодняя, сказочная, веселая, красивая, зе-

леная, праздничная, трусливый, серый, белый, пушистый, мелкий, длинноухий, злой, 

страшный, голодный, смелый, серый, хищный, бодливая, рогатая, сторожевая, скаковая, 

кудрявая, грязная, ласковая, злая, высокая, пятнистая, мохнатая, голосистый, пестрый, 

храбрый, отважный, сильный, смелый, военный, тяжелый, боевой, железный. 

4. Вводить в речь глаголы: метет, дует, летит, падает, завывает, воет, морозит, 

засыпает, ложатся, сверкает, хрустит, трещит,  наряжать,  праздновать,  подбрасы-

вать,  клеить,  вешать, украшать, заводить, включать, собирать, мяукает, лает, мы-

чит, рычит, ржет, блеет,  кудахчет, кукарекает, крякает, гогочет, болтает; плавает, 
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летает, ныряет, переваливается, бегает; ходит, бегает, защищать, охранять, стеречь, 

беречь, воевать,  строил, построил, красил, покрасил, мыл,  вымыл, открыл, закрыл, бе-

лил, побелил. 

5. Вводить в речь наречия: хорошо, плохо, холодно, морозно, чисто, грязно. 

6. Закреплять умение образовывать слова, обозначающие детенышей животных и 

птенцов: медвежонок, олененок, лисенок, зайчонок, лосенок, рысенок, волчонок, поросенок, 

ежонок, бельчонок,  верблюжонок,  слоненок, львенок,  тигренок,  вороненок, воробьенок, 

совенок. 

7. Учить образовывать и использовать в активной речи притяжательные прилага-

тельные: заячий, медвежий,  волчий,  барсучий,  олений, ежовый, рысий, лисий, пингвинья,  

моржовая, тигриная, львиная, обезьянья, кошачья, собачья, поросячий, лошадиная, козли-

ная, овечья, петушиная, куриная, утиная, гусиная, индюшачья, цыплячья. 

8. Продолжать учить подбирать родственные слова (по перечисленным темам), 

например: медведица, медвежий, медведка, медвежатник, медвежонок, медведь, медве-

жий. 

9. Упражнять в образовании и практическом употреблении приставочных глаголов. 

10. Знакомить со способом образования слов при помощи суффикса -ниц- по теме 

«Посуда». 

11. Закреплять умения образовывать относительные прилагательные при помощи 

суффиксов и употреблять их на практике. 

Развитие грамматического строя речи. 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существи-

тельные в ед. ч. и во мн. ч. по изучаемым темам данного периода. 

2.  Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существитель-

ными по лексике изучаемых тем. 

3. Учить правильному употреблению в активной речи притяжательных и относи-

тельных прилагательных. 

4. Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

5. Продолжать работу по развитию умения употреблять приставочные глаголы, обо-

значающие трудовые действия и движение. 

Обучение связной речи. 

1. Совершенствовать навык пересказа. 

2. Учить правильно строить и использовать в речи сложносочиненные предложения. 

3. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным схе-

мам и другим опорам. 
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4. Учить составлять рассказы повествовательного характера. 

Обучение грамоте. 

1. Познакомить детей с буквами я, б, д, в, г, ш, е, л, ж, ѐ, р, ч  и соответствующими 

звуками. 

2. Продолжить работу по развитию зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации. 

3. Упражнять в чтении слогов, слов и простых предложений из изученных букв. 

4. Учить отгадывать ребусы и кроссворды с изученными буквами. 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Задачи: 

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 

1. Закреплять знания детей о звуках родного языка. 

2. Упражнять в дифференциации согласных звуков по глухости и звонкости, твердо-

сти и мягкости. 

3. Закреплять умение проводить звуковой анализ слов различной звуковой наполня-

емости (подбирать слова, в которых звучание совпадает с написанием). 

4. Формировать представление о том, что ь и ъ не обозначают звук. 

Развитие навыков слогового анализа и синтеза. 

1. Закреплять умение детей проводить слоговой анализ слов различной слоговой 

структуры. 

2.  Развивать навык слогового синтеза. 

Развитие звукопроизношения. 

Закончить автоматизацию всех звуков у детей (по мере возможности). 

Обогащение словаря. 

Лексические темы: 

Март 

1-я неделя - «Мамин праздник. Семья»  

2-я неделя - «Рабочие инструменты. Профессии»  

3-я неделя – «Весна. Первоцветы»  

4-я неделя – «Бытовые приборы»  

Апрель 

1-я неделя - «Перелетные птицы»  

2-я неделя - «Транспорт. День космонавтики»  

3-я неделя - «Наша страна. Наш край»  
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4-я неделя - «Рыбы. Обитатели водоемов»  

Май 

1-я неделя - «Школа. 9 мая» 

2-я неделя - «Насекомые»  

3-4-я недели – Логопедическое обследование 

1. Учить называть основные отличительные признаки весны, транспорта, перелет-

ных птиц, насекомых и т. д. 

2. Вводить в речь следующие существительные: весна, проталины, ручьи, лужа, 

почки, мать-и-мачеха, ледоход, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, племянник, 

племянница, тетя, дядя, прадедушка, прабабушка, грач, ласточка, скворец, дятел,  ку-

кушка, лебедь,  соловей, журавль, жаворонок,  цапля, аист, грузовик, автобус, троллей-

бус, трамвай, поезд, метро, самосвал, легковой автомобиль, лодка, пароход, вертолет, 

самолет, катер, корабль, плот, бабочка, стрекоза, муравей, жук, оса, муха, пчела, комар, 

божья коровка, шмель, кузнечик, грудка, брюшко, лапы, голова, крылья, жало, усики, ка-

рась, щука, сазан, карп, лещ, окунь, ерш, сом, налим, пескарь, судак, голова, туловище, 

жабры, чешуя, плавники, хвост, икра, черепаха, морская звезда, морской конек, акула, 

кит, осьминог, дельфин, краб, рак, кальмар, ромашка, ландыш, василек, колокольчик, лю-

тик, иван-чай, гвоздика, клевер, подснежник, фиалка, кувшинка, лилия, одуванчик, корень, 

стебель, цветки, бутоны, семена, листья, мак, роза, кактус, кашка, нарцисс, тюльпан, 

астра, ирис. 

3. Вводить в речь прилагательные: чистый, теплый, гладкий, блестящий, прохлад-

ный, рыхлый, влажный, любимый, родной, старый, молодой, красивый, добрый, малень-

кий, старший, удобный, электрический, быстрый, грузовой, пассажирский, новый, 

нежный, низкий, пахучий, летний, весенний. 

4. Вводить в речь глаголы: наступать, набухать, пригревать, таять, капать, появ-

ляться,   грохотать,  расцветать, выводить, прилетать, вить, любить, беречь, играть, 

воспитывать, работать, помогать, убирать, стирать, носить, учиться, читать, смот-

реть, грузить, перевозить, вываливать, ссыпать, тормозить, поворачивать, летает, 

порхает, пищит, повреждает, приносит, собирает, поедает, ловит, ужалит, порхает, 

кружится, плавать, нырять, плескаться, метать икру, клевать, питаться. 

5. Закреплять в активной речи наречия: хорошо, плохо, холодно, морозно, чисто, 

грязно. 

6. Подбирать родственные слова: весна - веснянка, весенний; ручей - ручеек; цветок - 

цветочек, цвести, цветастый, цветной; скворец - скворечник - скворушка; рыбак - рыба-

чить, рыбка,  рыболов, рыбий, рыбачий, рыбешка, рыбный. 
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7. Образовывать приставочные глаголы: летит - подлетает, вылетает, перелета-

ет, улетает, облетает, слетает, долетает. 

8. Закреплять в речи правильное образование существительных при помощи суф-

фиксов -онок-, -енок-: кукушонок, грачонок, скворчонок, журавленок. 

9. Закреплять в речи правильное использование относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Часть слов допустимо закреплять в пассиве или использовать в приблизительном 

фонетическом наполнении. 

Развитие грамматического строя. 

1. Закреплять ранее полученные навыки. 

2. Продолжать работу по совершенствованию навыков согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе и падеже. 

3. Закреплять умение изменять существительные мн. ч. в косвенных падежах. 

4. Закреплять умение использовать в активной речи простые и сложные предлоги, 

отличать их друг от друга и от составляющих их компонентов (из-за, из-под). 

5. Совершенствовать навыки согласования количественных числительных два и 

пять с существительными. 

Развитие связной речи. 

1. Совершенствовать навык пересказа. 

2. Совершенствовать  навык самостоятельного составления рассказов разного типа с 

опорой на схему или план. 

3. Совершенствовать навык составления рассказов по представлению и собственно-

му замыслу. 

4.  Развивать творческие способности детей в речевой деятельности. 

Обучение грамоте. 

1. Познакомить с буквами  ю, ц, щ, ф  и соответствующими звуками, с тем, что ь и ъ 

знаки не обозначают звуки. 

1. Закреплять знания букв родного алфавита. 

2. Закреплять навыки чтения и написания слов, предложений. 

3. Закреплять умения различать буквы из различных шрифтов, расположенные в не-

привычной ситуации (наложенные, неверно и верно написанные, перечеркнутые, перевер-

нутые и т. д.). 

4. Закреплять умения отгадывать кроссворды, ребусы, читать изографы и т. д. 
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IV ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(июнь) 

Основное содержание этого периода сводится к совершенствованию фразовой речи 

и переносу полученных знаний и умений на все виды деятельности. Роль логопеда заклю-

чается в контроле над речью воспитанников, которые еще нуждаются в коррекционной 

работе с ними. 

Групповые  коррекционные занятия  не проводятся.  В это время логопед обследует 

устную речь детей в целях выявления динамики развития за все обучение  и за последний 

период; оформляет протоколы мониторинга; составляет отчет о проделанной работе в 

группе за весь период обучения и за прошедший учебный год. В это время он может, по 

необходимости, готовить логопедические представления на воспитанников данной груп-

пы для сообщения результатов обучения на заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума данного образовательного учреждения; подает отчет о проделанной работе 

методисту детского сада, районному логопеду; проводин  итоговое родительское собра-

ние, на котором сообщает родителям результаты обучения и благодарит за сотрудниче-

ство. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1. Реализация национально-регионального компонента 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятель-

ность детей в режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной дея-

тельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения 

художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным со-

держанием, развлечений и праздников.  

Дети знакомятся:  

- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (осо-

бенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живопи-

сью, архитектурой); 

- с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями. 

В детском саду имеется «Тоштэр» - народный музей, в группе имеется центр марий-

ской культуры, отражающие особенности национального быта (утварь, костюмы, орудия 

труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди роди-

телей. 
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы работы: 

Системность и непрерывность.  

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрос-

лых.  

Свобода индивидуального личностного развития.  

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внут-

ренний потенциал развития ребенка.  

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литерату-

ры, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Региональный компонент составлен с учетом национальных и региональных осо-

бенностей Республики Марий Эл, который предусматривает следующие направления дея-

тельности:  

- Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Марий Эл. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на род-

ном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах националь-

ной культуры, народных традициях и обычаях.  

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – приви-

тия любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Рес-

публику Марий Эл, праздниками, событиями общественной жизни республики, символи-

ками РМЭ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Содержание образовательной деятельности с включением 

национально-регионального компонента 
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образовательные области  задачи 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чув-

ство любви и привязанности к малой родине, родному до-

му, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гу-

манных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям народов Поволжья, 

стремление сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие  

 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. Воспитывать уважение к повсе-

дневному труду родителей, их жизненному опыту. Знако-

мить с трудом взрослых (профессии), с творческими про-

фессиями жителей республики Марий Эл  

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалект-

ной речи через знакомство с культурой и традициями наро-

дов Поволжья, Формировать эмоционально-образное вос-

приятие произведений различных жанров, развивать чут-

кость к выразительным средствам художественной речи, 

словесном творчестве.  

Учить понимать красоту марийского языка, применять в 

речи некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, 

спасибо) Учить отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения, участвовать в беседе. Воспитывать интерес, лю-

бовь к марийской художественной литературе. Развивать 

способность слушать марийские литературные произведе-

ния различных жанров и тематикиэмоционально реагиро-

вать на их содержание и следить за развитием сюжета. Зна-

комить как с многообразием произведений.  

Систематизировать и углублять знания о литературных 

произведениях (марийские сказки, стихи и рассказы марий-

ских детских писателей) Формировать представления о ха-

рактерной структуре, типичных персонажах и сюжетно-

тематических единицах литературных произведений.  

Развивать способность к целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и художественной формы, закреп-

лять знания об особенностях сказочного жанра 

Художественно-

эстетическое развитие 

Вырабатывать положительное отношение, к художествен-

ному марийскому творчеству, бережное обращение, жела-

ние повторно просмотреть изделия марийских художников 

и предметов народного искусства (матрѐшки, ложки, туе-

ски, вышивка, ткачество, плетение).  

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве.  

Развивать у детей технические навыки и умения при ис-

пользовании марийского орнамента в своих произведениях. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, 

Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное сло-

весное творчество, художественную и продуктивную дея-

тельность  

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музы-

кальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций марийского края.  
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Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца 

Развитие плавных движений марийского танца  

В играх-драматизациях формировать умение вносить эле-

менты марийского творчества в двигательные и интонаци-

онно-речевые характеристики персонажа.  

Развивать интерес к национальной театрально-игровой дея-

тельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносли-

вость, смекалку, ловкость через традиционные игры и заба-

вы. Формировать интерес и любовь к спорту на примере 

марийских спортсменов. Учить самостоятельно организо-

вывать п/и, придумывать варианты игр, собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обу-

чать правилам безопасного движения по улицам и паркам 

города. 

 

2.6.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОУ 

Образовательная деятельность в ДОУ подчинена принятым традициям. Осно-

вой данного раздела является этно-календарь мероприятий (праздников, собы-

тий)тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого быта: 

- Нравственной жизни ребенка (Неделя доброты», День защиты детей, День 

Именинника). 

- Окружающей природы («Экологическая тропа», акция «День Плюшкина»). 

- Мир искусства и литературы (Ежеквартальный «Конкурс чтецов», День детской 

книги, Театральная неделя). 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери, Рождественская неделя, Масленичная неделя, Пасха). 

- События формирующие чувства гражданской принадлежности (День рожде-

ния РМЭ, 23 февраля, День России, День Победы). 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 95 в со-

ответствии с Инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой. – 6-е изд,. 

доп.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 368с. 

Традиции ДОУ.  

- День знаний (1 сентября) - расширять представления дошкольников о государ-

ственных праздниках, повышать интерес к приобретению новых знаний, уровень мотива-

ционной готовности к школьному обучению.  

- «День дошкольного работника» (27 сентября) - расширять представления детей 

старшего дошкольного возраста о значимости праздника, формировать целостный взгляд 
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на человека труда в ДОУ, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность 

всем работникам детского сада. 

- Международный день пожилых людей (1 октября) - прививать чувство уваже-

ния к людям пожилого возраста, благодарности к человеку за его труд. В этот день выра-

жается особая признательность работникам ДОУ, вышедшим на заслуженный отдых.  

- Праздник урожая (октябрь)– расширить представления детей о результатах тру-

да людей на полях, в садах и огородах. Выражать в стихах, песнях, хороводах, танцах от-

ношение к значимости события.  

- «День рождения республики Марий Эл!» (ноябрь) - расширять представления 

детей о республике Марий Эл; прививать интерес к познанию родного края. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в республике, в родном городе, воспитывать 

чувство гордости за их достижения, вызвать положительные эмоции.  

- День матери (ноябрь) Праздничный концерт, конкурсы, чаепитие. – Активизиро-

вать детей к подготовке к празднику, расширять представления дошкольников о праздни-

ке, о роли материнства, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность 

мамам.  

- Конкурс чтецов (в течение года) к значимым датам или событиям.  

- Новый год (декабрь) - расширять представления дошкольников о подготовке к 

празднику и самом празднике в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам.  

- День защитников Отечества (23 февраля) – обратить внимание детей на воинов 

разных поколений, поддерживать интерес к празднику, воспитывать чувство гордости за 

свою страну, формирование личности будущего патриота.  

- Международный женский день (8 Марта) - создать праздничное настроение для 

девочек, мам и бабушек. Доставить детям радость от совместного мероприятия с мамами. 

Создать условия для проявления положительных эмоций у детей.  

- Неделя здоровья (апрель)- укреплять физическое и психическое здоровье воспи-

танников через участие в неделе здоровья, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

успехи, достижения каждого ребенка; побуждать отдавать предпочтение интересной и по-

лезной для здоровья деятельности – занятиям физкультурой, спортом.  

- Фестиваль военной песни к Дню Победы (9 мая)-расширять представления до-

школьников о значимости славной даты для народа, стремиться сделать торжество трога-

тельным, ярким, запоминающимся.  

- Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» (май) – способствовать развитию 

свободной, творческой личности ребенка.  
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- День защиты детей (1 июня) – праздник, объединенный с объектовой трениров-

кой по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для воспитателей и вос-

питанников  

- Выставки рисунков, творческих работ, поделок (в течение года) – в соответ-

ствии с годовым планом. 

- День игр (в течение года)  - продолжать свое участие в проекте «Игра 4D», спо-

собствовать возрождению культуры детской подвижной игры через создание сообщества 

единомышленников для организации подвижных игр с дошкольниками. 

 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

1. Истоки русской народной культуры в детском саду/ авт. сост. И.Г. Гаврилова.- СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008, 160с 

2. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государствен-

ному образовательному стандарту/Николаева С.Р., Катышева И.Б,. Комбарова Г.Н. СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 304с 

3. А.Е. Писарева, В.В. Уткина Живѐм в «Ладу». Патриотическое воспитание в ДОУ. ТЦ 

«Сфера», 2007,128с. 

 

 



112 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования. В группах комбинированной направленности осуществляется ре-

ализация основной образовательной программы дошкольного образования для здоровых 

детей, а для обучения и воспитания детей с ТНР осуществляется реализация адаптирован-

ной основной образовательной программы дошкольного образования, а для ребенка с со-

четанными нарушениями, по рекомендациям ПМПК, на еѐ основе разрабатывается и реа-

лизуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей его психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей ребѐнка, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адап-

тацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нор-

мально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятель-

ности. 

 

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 образователь-

ными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-

щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельно-

сти (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. 



113 

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

том 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 дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-

ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности 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 

Одним  из  условий  успешной  реализации  программы,  является создание  в  ДОУ  

развивающей  предметно-пространственной  среды, обеспечивающей максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства  детского  учреждения,  а  также  

территории,  материалов, оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  

возраста  в соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и 

укрепления их  здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный,  

вариативный,  инвариантный,  пластически  меняющийся механизм  непрерывной  психо-

лого-педагогической  помощи  ребенку  с ограниченными  возможностями  здоровья  на  

пути  становления  его социальной компетентности в различных видах деятельности, об-

щении со сверстниками  и  взрослыми, формировании  мобильности  и  общественной ак-

тивности.  

Детский  сад  дает  ребѐнку  возможность  не  только  изучать  и познавать  окру-

жающий  мир,  но  и  жить  в  гармонии  с  ним,  получать удовольствие  от  каждого  про-

житого  дня,  от  разнообразия  своей деятельности,  успешно  выполненного  задания  или  

желания,  которое, наконец, осуществилось. И с  этой точки  зрения огромное  значение 

имеет создание условий, организация пространства дошкольного учреждения.  

В  основу  личностно-ориентированной  модели  воспитания  и образования  детей  

в  нашем  детском  саду  положены  основные  принципы построения  предметно-
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развивающей  среды  в  дошкольном  учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Кла-

риной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:  

1. Принцип  дистанции,  позиции  при  взаимодействии,  т.е.  создание условий  для  

доверительного  общения  взрослый-ребѐнок,  ребѐнок-ребѐнок.  

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов 

могут трансформировать пространство, мебель.  

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что  дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения.  

4. Принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  определяет  такую органи-

зацию  жизненного    пространства,  при  которой  дети  имеют возможность  одновремен-

но  заниматься  разными  видами  деятельности, не мешая друг другу.  

5. Принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и эмоцио-

нального  благополучия  каждого  ребѐнка  и  взрослого, предполагает,  что  каждому  ре-

бѐнку  обеспечено  личное  пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды.   

6. Принцип  учѐта  половых  и  возрастных  различий  –  ориентация  на  зону бли-

жайшего  развития  детей,  создание  одинаковых  условий  для полноценного развития, 

как мальчиков, так и девочек. 

 7. Принцип  открытости  –  закрытости,  предполагает  организацию взаимосвязи   

ребѐнка  с природой, введение элементов культуры своей страны,  предоставление  воз-

можности  родителям  принимать  участие  в организации среды.   

8. Принцип  сочетания  привычных  и  неординарных  элементов  в эстетической ор-

ганизации среды.  

9. Принцип  доступности  среды,  обеспечивающий  возможность осуществлять  об-

разовательную  и  коррекционно-развивающую деятельность детям с ограниченными воз-

можностями здоровья и детям-инвалидам  во  всех  помещениях,  а  также  свободный  до-

ступ  детей  к играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  необходимым  для  основных 

видов детской активности.  

10.  Принцип  безопасности  предметно-пространственной  среды, предполагающий  

соответствие  всех    еѐ  элементов  требованиям  по обеспечению надѐжности и безопас-

ности их использования.  

11.  Принцип  пропедевтической  направленности предметно-пространственной  

среды,  обеспечивающий  ребенку  многоэтапное  и постепенное    введение  его  в    ин-

формационное  поле,  в  котором организовано  безбарьерное  пространство,  подобрано  

специальное оборудование  и  рационально  размещены  блоки,  решающие  проблемы 
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сенсорного,  моторного,  интеллектуального  развития, психоэмоциональной разгрузки и 

социальной ориентировки;  

12.  Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей  на отклонения  

в  развитии  ребенка  и  формирование  у  детей компенсаторных  способов  ориентации  

на  основе    активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

13.  Принцип  полифункциональности  материалов  предполагающий возможность  

разнообразного  использования  различных  составляющих предметной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, груп-

пового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положи-

тельного отношения к миру, к себе и к другим людям. Группа имеет огражденный прогу-

лочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Дети в соответствии с учебным планом имеют возможность посещать кабинет учи-

теля – логопеда, педагога – психолога, медицинский и процедурный кабинет, музыкально-

физкультурный зал. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

- Уголок развития речи «АБВГД-ей-ка»; 

- Уголок спорта «Здоровичок»; 

- Уголок сюжетно-ролевой игры «Мы играем»; 

- Уголок экспериментирования «Хочу все знать»; 

- Уголок музыки «Веселые нотки»; 

- Уголок конструирования «Очумелые ручки»; 

- Уголок творчества «Изостудия»; 

- Театральный уголок «Мы – артисты»; 

-Уголок краеведения; 

-Уголок природы; 

- Книжный уголок «Книголандия»; 

- Уголок математики «Сосчитай-ка»; 

В кабинете учителя-логопеда имеется все необходимое оборудование, пособия, игры 

и методическое обеспечение для коррекционно-развивающей работы по всем 

направлениям согласно паспарту. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную обра-

зовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое обра-

зование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подго-

товки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошколь-

ная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти про-

фессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессио-

нальной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педагог дополни-

тельного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель фи-

зического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-

методист (включая старшего) - наряду со средним или высшим профессиональным педа-

гогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квали-

фикации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образ-

ца.  

Согласно Приказу Минпросвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59599) при 

получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в штатное расписание вводят-

ся штатные единицы специалистов: не менее 1 штатной единицы учителя-логопеда, не 

менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога.  
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При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с 

заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группах комбинированной направленности для организации непрерывной 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в 

штатное расписание вводятся штатные единицы следующих специалистов: учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-

психолог, тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатная единица: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на каждые 5-

12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

тьютора на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ассистента (помощника) на каждые 1-5 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их допол-

нительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитываю-

щие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических ра-

ботников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программ допол-

нительного образования. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МДОУ детский сад № 6 «Родничок», реализующем АООП, созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 

поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 
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деятельности (детей с ТНР и их семей). Преодоление общего недоразвития речи возможно 

только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-

развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ТНР.  

В образовательном учреждении оборудованы 6 групповых помещений (с игровой 

комнатой, спальней, раздевалкой, туалетной комнатой) имеется:  

– совмещѐнный музыкально - физкультурный зал;  

– кабинет заведующего;  

– методический кабинет;  

– кабинет педагога-психолога,  

– кабинет учителя-логопеда, 

– медицинский блок  

– игровые площадки для прогулок.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

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

коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных 

дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
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соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда), непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

В МДОУ имеются необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН; 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории и помещений; 

- размещению оборудования в помещениях; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
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- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов (не колясочников), к объектам 

инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, среди 

воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ПМПК детям с огра-

ниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с ТНР.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в 

группах, в которых созданы необходимые условия для организации коррекционной рабо-

ты.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, вос-

приятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продук-

тивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом воз-

растном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 

учетом образовательных потребностей детей с ТНР.  

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовле-

творять следующим требованиям и быть: 

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

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

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоци-

ональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-
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нием; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, воз-

можность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меня-

ющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и спо-

собствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности 

Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности МДОУ детский сад № 

6 «Родничок» оснащѐн и оборудован:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей; 
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– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с ТНР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

В МДОУ детский сад №6 «Родничок» созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Некоторые рабочие места специалистов оборудованы 

компьютерами, ноутбуком, принтерами. В дошкольном учреждении имеется современная 

информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, 

музыкальный центр, магнитофоны. Разносторонне используются возможности 

мультимедиа и слайд проектирования. Создан сайт Учреждения. 

При разработке АООП для детей с ТНР за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом различных условий, сложившихся в Организации, групп различной 

направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что ре-

ализация 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 самоце-

лью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых 
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при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, пред-

метно-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 необходи-

мости 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, построе-

ние экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспече-

ния всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи со-

действия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организа-

ции, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации об-

разовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до 

организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реали-

зации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным прин-

ципом 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 рассматри-

ваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Орга-

низации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности 

группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особен-

ностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финан-

совом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определя-

ются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
1
.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществ-

ления Организацией: 

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагоги-

ческих работников дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количе-

стве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной катего-

рии детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организа-

ции 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, спецодеж-

ды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организа-

ции 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 материа-

лов, 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 педагогиче-

ских работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для ор-

ганизации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на ока-

зание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципаль-

ных организациях осуществляется с учѐтом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 
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государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленно-

сти образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сме-

ты казѐнного учреждения, а также для определения объѐма субсидий на выполнение госу-

дарственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюд-

жетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие по-

казателей объѐмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) за-

дания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Програм-

мы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми наруше-

ниями 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 образова-

тельным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение комму-

нальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указан-

ных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на ока-

зание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем вре-

мени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 
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реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учеб-

ных 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 (муници-

пальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной программы до-

школьного образования необходимо учитывать следующие потребности в дополнитель-

ном финансовом обеспечении при ее реализации: 

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей ком-

пенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп комбиниро-

ванной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми нару-

шениями 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, установ-

лена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 

25 часов. 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровож-

дения 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 комбиниро-

ванной 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 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 15 человек, 

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

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 
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дети с тяжелыми нарушениями речи при освоении образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для педагогиче-

ских работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и 

уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагоги-

ческих работников. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план разработан с учетом рекомендаций программы «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИ-

КА - СИНТЕЗ, 2020 и  Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей / Т. Б. Филичева,  Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

Календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 6 «Родничок» на 2021 – 2022 учебный год 

 Смешанная группа 

комбинированной 

 направленности  

для детей 5-7 лет  

с ТНР (6-7 лет) 

Смешанная группа комбини-

рованной направленности 

для детей 4-6  лет   

с ТНР и ЗПР (5-6 лет) 

Режим работы МДОУ Пятидневная рабочая неделя, с 07.30 до 17.30 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного года  01.09.2021г 

Окончание учебного года 31.08.2022г 

Сроки проведения зимних кани-

кул 

с 01.01.2022 по 10.01.2022 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 по 31.08.2022 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

1 полугодие  с 01.09.2021 по 31.12.2021 – 17 недель 

2 полугодие с 01.01.2022 по 31.05.2022 – 19 недель 

Сроки проведения мониторинга 1-2 неделя октября 

3-4 неделя апреля 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодатель-

ством РФ 

 

народного единства и согласия 04.11.2021 (05.11.2021 –

перенесѐнный выходной день) Новогодние каникулы и Рожде-

ство с 01.01.2022 по 09.01.2022 День защитника Отечества 

23.02.2022 Международный женский день 08.03.2021 

(05.03.2022 – рабочий день, 07.03.2022 – перенесѐнный выход-

ной день) Праздник весны и труда 01.05.2021 (02.05.2022, 

03.05.2022 – перенесѐнные выходные дни) День Победы 

09.05.2022 (10.05.2022 - перенесѐнный выходной день) День 

России 12.06.2022 (13.06.2022 – перенесѐнный выходной день) 

Продолжительность непрерыв-

ной образовательной деятельно-

сти  

 

30 мин. 

 

25 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

90 мин 50 мин или 75 мин при органи-

зации 1 занятия после 
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нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

дневного сна 

 

Дополнительные образователь-

ные услуги (бесплатные) 

Продолжительность 

не более 30 минут 
не более 25 минут 

 

Перерыв между периодами не-

прерывной образовательной дея-

тельности (в том числе и между 

подгруппами) 

 

 

10 -15 минут 

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные иг-

ры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим причинам:  

- Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу 

может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном районе, горо-

де или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от обще-

го количества воспитанников. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год образовательно-воспитательной работы на 

пятидневную неделю в МДОУ № 6 «Родничок» 

Учебный план организованной образовательной деятельности МДОУ детский сад 

№6 «Родничок» на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с: Федеральным 

Законом об образовании РФ, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Минобрнауки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологическими прави-

лами СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных  организаций и других объек-

тов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249, Постановлением  от 28 января 2021 г. N 2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ 

ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБО-

ВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛО-

ВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ», Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования», Методическими 

рекомендациями «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования» (Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 г. № 03-248,  «Постанов-

ления о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам» с изменениями на 30 сентября 2020 года,  

и на основе программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольно-

го образования./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание ше-

стое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020, Программой логопе-

дической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, Т.В. Туманова // Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных обра-

зовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: 

Просвещение, 2008, Программой С.Г. Шевченко «Подготовка детей с ЗПР к школе»; 

Уставом МДОУ детский сад № 6 «Родничок». 

Учебный план МДОУ детского сада №6 «Родничок» на 2021 – 2022 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 2021-2022 учебном году в МДОУ дет-

ский сад №6 «Родничок» функционирует 5 групп: 2 общеобразовательные группы: сме-

шанная ранняя группа (с 1,6 до 3 лет), смешанная дошкольная группа (с 3 до 5 лет);  2 

группы комбинированной направленности для детей 4-6 лет с ТНР и ЗПР, 6-7 лет с ЗПР и 

1 группа - комбинированной направленности для детей 5-7 лет с ТНР. Группы укомплек-

тованы в соответствии с возрастными нормами и профилями группы. 

Учебный план групп комбинированной направленности МДОУ детского сада № 6 

«Родничок» соответствует Уставу МДОУ, общеобразовательной, коррекционной  и пар-

циальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных 

услуг. В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инва-

риантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нор-

мативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы до-

школьного образования). В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  принцип 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;  принцип научной 

обоснованности и практической применимости;  принцип соответствия критериям полно-

ты, необходимости и достаточности;  принцип обеспечения единства воспитательных, 
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развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процес-

се реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию дошкольников; принцип интеграции непосредственно 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  комплексно 

- тематический принцип построения образовательного процесса;  решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  построение непосредственно образовательного процесса с учетом возраст-

ных особенностей дошкольников, используя разные формы работы.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с Постановлением  от 28 января 2021 г. № 2 ОБ УТВЕР-

ЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕ-

СКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) 

БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ» (стр. 677): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

 Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 5 до 6 лет  25 мин 

от 6 до 7 лет  30 ми 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 5 до 6 лет  

50 мин или 75 мин 

при организации 1 

занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет  90 мин 

 

 В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повы-

шенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. В педагогическом процессе используются фронтальная, подгруп-

повая, индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от воз-

раста, уровня развития, сложности программного и дидактического материала. Педагогам 

предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегрируя 

(объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания. Воспитатели и специалисты координируют содержание 
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проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом. Организация жизнедеятельности МДОУ 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, 

кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим 

дня и сетка организованной образовательной деятельности соответствуют виду и направ-

лению МДОУ.  

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. 

185. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направ-

ление деятельности МДОУ № 6 и расширение области образовательных услуг для воспи-

танников, психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуа-

лизации развития личности детей дошкольного возраста, создание условий для развития 

способностей каждого воспитанника. 

Учебные занятия по дополнительному образованию в МДОУ детский сад № 6 «Родни-

чок» начинаются с 15 сентября. Дополнительное  образование  (кружки) проводятся  с детьми 

старшего дошкольного возраста – 2 раза в неделю, до 3-х раз- в подготовительной группе, в 

первой или во второй половине дня  в соответствии с расписанием, утверждѐнным заведую-

щим Учреждения. Кружковая работа проводится и во время каникул. 

Продолжительность образовательной деятельности в кружках и секциях определя-

ется в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного воз-

раста. Их проводят: 

• для детей 5- 6 лет - не более 25 мин. - 2 занятия в неделю; 

• для детей 6-7 лет - не более 30 мин. - 3 занятия в неделю; 

 согласно «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам» с изменениями на 30 сентября 2020 

года, Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

Руководителями кружков являются педагоги Учреждения, ведущие дополнитель-

ное образование по одному из нижеперечисленных направлений: художественное; социаль-

но-педагогическое; техническое;  интеллектуальные игры; туристско-краеведческое; физ-

культурно-спортивное; естественнонаучное. 

 

 



132 

№

п/п 

Название кружка Возраст Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

год 

Художественная  направленность 

1     

Туристско-краеведческая направленность 

4     

Физкультурно-спортивная направленность 

5 «Занимательные шашки» 6 – 7 лет 12 34 

Естественнонаучная направленность 

1 «Мир вокруг нас» – начальный  5-6 лет 10+8 34 

 «Юный эколог»– базовый 6 – 7лет  17+6 34 

     

Социально-педагогическая направленность 

     

Техническая направленность 

     

Интеллектуальные игры  

     

 

        В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продол-

жительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного 

подхода в работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание раз-

личных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспита-

ния. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой непосред-

ственно-образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование. В плане 

установлен перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение занятий. Распределено количество занятий, дающее возможность использо-

вать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариа-

тивности.  
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3.7. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей  соответствует требованиям Постановления  

от 28 января 2021 г. N 2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САН-

ПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕ-

ДЫ ОБИТАНИЯ», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования», 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разно-

образные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появ-

ление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланиро-

ванную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья де-

тей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематиче-

ские занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных 

форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризно-

сти и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообра-

зить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потреб-

ность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в кото-

рых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные за-

нятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; про-

ведение ежедневной прогулки. 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществ-

лении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может 

быть у детей разным по длительности и др. 
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Режим дня составлен с расчетом на 10- часовое пребывание ребенка в детском са-

ду. При осуществлении режимных моментов в каждой возрастной группе учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников.  

В основе составления режима лежат следующие принципы:  

1. учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;  

2. учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;  

3. учет целесообразности.  

Режим дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: трехра-

зовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. Про-

гулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражне-

ния. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

дошкольной организации.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

дневной образовательной нагрузки в старшей группе составляет 50 мин или 75 мин 

при организации 1 занятия после дневного сна и в подготовительной группе 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет:  
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-в старшей группе - 25 мин., 

-в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непо-

средственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В тѐплое 

время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образова-

тельную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

 

Режим дня для детей 4 - 6 лет в комбинированной группе с ТНР и ЗПР 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием  детей, свободная игра, утренняя, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика  

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.45 

Утренний круг 8.45 – 9.00 

Игры, кружки, занятия 9.00 – 10.05 

II завтрак 10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение пред сном, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00 – 15.20 

Игры, кружки, занятия, индивидуальная работа 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Коррекционная работа воспитателя по заданию логопеда 16.00-16.20 

Вечерний круг. Ежедневное чтение художественной литературы 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.50 – 17.30 

     

 

Режим дня для детей 5 – 7 лет в комбинированной группе с ТНР 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием  детей, свободная игра, утренняя, артикуляционная и паль-

чиковая гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.45 

Утренний круг 8.45 – 9.00 

Игры, кружки, занятия 9.00 – 10.35 

II завтрак 10.35 – 10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение пред сном, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 
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Игры, кружки, занятия, индивидуальная работа 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Коррекционная работа воспитателя по заданию логопеда 16.00-16.20 

Вечерний круг. Ежедневное чтение художественной литературы 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.50 – 17.30 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-

граммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ре-

сурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и раз-

витии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумаж-

ном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и коммен-

тировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семи-

нарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных по-

ложений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программа-

ми на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участ-

вующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень литературных источников 

1. Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: ДЕТСТВО0ПРЕСС, 2006. 

2. Агронович З.Е. Сборник заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2004. 

3. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

4. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

5. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика./ Г. А. Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС, 2002.  

6. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. – СПб.:Дельта, 2001. 
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7. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М.: Айрис-

пресс, 2008. 

8. Диагностика в коррекционном дошкольном образовательном учреждении. – Йошкар-

Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2006.  

9. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития ре-

чи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1990. 

10. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: Владос, 2003. 

11. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: «Владос»,1998. 

12. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

13. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М.: Просвещение, 1985. 

14. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. – М.: «Гном-

Пресс», 2000. 

15. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2009. 

17. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет /  

авт.-сост. Е.В. Мазанова. – Волгоград: Учитель : ИП Гринин Л.Е., 2014. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. – М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 2006. 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произноше-

ния звуков. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррек-

ции звукопроизношения.- М.: «Гном-Пресс», 1999.  

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопеди-

ческие занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 2000. 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

и подготовительной логопедической группе с ОНР и ФФН. - М., 2001. 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха 

и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. – М.: «Гном-Пресс», 

2000. 

24. Крутий Е.Л. Волшебная логопедия. – Д.: Сталкер, 1999. 

25. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе, обучение грамоте детей с нару-

шениями речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 
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26. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи. – М.: 

Аквариум, 1995. 

27. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи. – СПб.: Дельта, 1997. 

28. Маслова Е.Н. Ускоренная постановка звуков. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

29. Методы обследования речи детей/ Под ред. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. 

30. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/Под 

общ. Ред. Проф. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. 

31. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая рит-

мика в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

32. Наши дети учатся рассказывать/ Сост. В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. – М.: АРКТИ, 

2002. 

33. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике/ Сост. М.А. Поваляева. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2006. 

34. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования (пилотный вариант) /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

35. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

36. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. 

37. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. – Екатеринбург: Издательство «ЛИТУР», 

2002. 

38. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград.: Издательство 

«Учитель», 2001. 

39. Сековец, Л.С. и др. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Программно-

методическое пособие./ Л.С. Сековец и др. – Нижний Новгород: Нижегородский гума-

нитарный центр, 1999.  

40. Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: 

Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

41. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

42. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998. 

43. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у до-

школьников. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

44. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. – М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 2001. 
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45. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обу-

чение. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

46. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. - М.: «Просвещение», 2008. 

47. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: Издательство 

«Институт практической психологии», 1997. 

48. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками. – М.: Аквариум, СПб. : Дельта, 

1996. 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей 5-7 лет с ТНР (ОНР) МДОУ детский сад № 6 «Род-

ничок» п. Советский РМЭ   

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следу-

ющими документами и нормативными актами: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 

- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014»; 

- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания» (зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации работы обра-
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зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 615734; 

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 6 

«Родничок» п. Советский Республики Марий Эл; 

- Программой Развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад  № 6 «Родничок» п. Советский Республики Марий Эл. 

Адаптированная основная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья (задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 – ФЗ гл.1 ст.28), разрабатывае-

мая, утверждаемая и реализуемая в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 5-

7 лет с ТНР (ОНР) МДОУ детский сад № 6 «Родничок» п. Советский РМЭ ориентирована 

на детей старшего дошкольного возраста. Она охватывает 2 возрастных периода физиче-

ского и психического развития детей: старшая группа (от 5 до 6 лет) и подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания детей 5-7 лет с ТНР (ОНР) МДОУ   МДОУ детский сад № 6 «Родничок» п. Со-

ветский РМЭ разработана на основе программ и технологий: 

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей / Т. Б. Филичева,  Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова // Коррекция нарушений речи. Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008.   

Программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образова-

ния./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое (инно-

вационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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Структура Программы: 

I.  Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы  

 1.2.1.   Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционного обучения с детьми 

старшего дошкольного возраста с диагнозом ЗПР: 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

II.  Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

 Социально – коммуникативное развитие воспитанников 

 Познавательное развитие воспитанников 

 Речевое развитие воспитанников 

 Художественно – эстетическое развитие воспитанников 

Физическое развитие воспитанников 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

III.  Организационный раздел. 

3.1.  Материально – техническое обеспечение программы . Развивающая предметно –

пространственная  среда учреждения 

3.2.  Учебно – методическое обеспечение программы 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.4. Традиции, праздники, мероприятия. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осу-

ществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
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дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями ре-

чи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагно-

стики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена тем, что растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выражен-

ности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным рече-

вым 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 образо-

вания, 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 образо-

вательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достига-

ется через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья 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, соци-

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими 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 ос-

нове 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 дея-

тельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности 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. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для:  

- коррекционно-развивающей работы; 

- полноценного проживания ребѐнком с задержкой психического развития до-

школьного детства; 

- формирования основ базовой культуры личности; 

- развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями; 

- социальной адаптации  

Основные направления образования и развития детей: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего 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, составля-

ет 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; 
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– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

– 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 собе-

седнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремит-

ся к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, истори-

ческими 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, геомет-

рические 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 материа-

ла символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-

му материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоци-

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опы-

та; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; 

– 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 (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 



146 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы работы с родителями: 

Целенаправленность, системность, плановость; 

Обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Методы изучения семьи: 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребѐнком 

Посещение семьи ребѐнка 

Обследование семьи с помощью проективных методик  

Беседа с ребѐнком 

Беседа с родителями 

 Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

Родительские собрания, встречи за «круглым столом» 

Педагогические консультации, беседы, семинары, тренинги 

Совместные проекты (дети-родители) 

 Участие в семейных конкурсах по развитию дошкольников 

Совместное проведение занятий, досугов, праздников 

 Занятия семейных клубов. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми (далее - программа) с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечивает: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (далее – ТНР), обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии и с задержкой психического развития; 

 -осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи воспитанникам с ТНР  с учетом их психофизического, речевого развития, психиче-

ского развития и индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями цен-

тральной психолого-медико-педагогической комиссии;  
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- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - АООП).  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных потребностей.  

В Организационном разделе ООП представлены психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие детей, организация предметно-пространственной развива-

ющей образовательной среды в соответствии с возрастом детей, кадровые и финансовые 

условия, материально-техническое обеспечение, планирование деятельности образова-

тельного процесса, режим дня и распорядок. Так же раскрыты перспективы работы по со-

вершенствованию и развитию содержания ООП и обеспечивающих ее реализацию норма-

тивно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и мате-

риально-технических ресурсов. Предложен перечень нормативных и нормативно-

методических документов и литературных источников 
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Приложение 1 

 
Методика выявления уровня моторного и речевого развития  

старших дошкольников с ОНР /адаптированная/ 

на основе Диагностики в коррекционном дошкольном образовательном учреждении.-  

Й-ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2006 

и Методики исследования психомоторных функций Г.А. Волковой 

                                                

Обследование моторного развития детей. 

1. Двигательная память, внимание. 

Прием: педагог показывает 3 движения для рук (руки вверх, в стороны, на пояс) и предла-

гает повторить, затем проводит игру «Запрещенное движение».  

Оценка: 

5  баллов—выполняет правильно,  последовательно,  безошибочно реагирует на «запре-

щенное» движение. 

4-2 балла—выполняет правильно, но неуверенно, иногда нарушает последовательность, 

изредка допускает ошибки в «запретном» движении. 

 0-1 балл—движения  нечеткие,  последовательность  нарушена,  не реагирует на «запре-

щенное» движение. 

 

2. Координация движений (статическая и динамическая) 

Прием: 

- стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии так, чтобы  носок  

одной  ноги  упирался  в пятку  другой,  руки  вытянуты   вперед,   время выполнения—5 

секунд, по 2 раза для каждой ноги; 

- стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левой ноге, руки вперед, время выполне-

ния—5 секунд; 

- маршировать,   чередуя   шаг   и   хлопок   ладонями.    Хлопок   производить   в проме-

жутках между шагами; 

- выполнить подряд 3 плавных приседания, не касаясь пятками пола, выполнять только на 

носках. 

Оценка: 

5 баллов—свободно удерживает позу, верно, без напряжения выполняет движения. 

4 балла—удерживает позу, но с напряжением, слегка раскачиваясь из стороны в  сторону, 

наблюдается скованность и замедленность движений. 

3-2   балла—при   удержании   позы   балансирует   туловищем,   руками,   головой, 

чередование шага и хлопка удается со 2-3-го раза, используя зрительный контроль; 

приседания выполняет, балансируя туловищем, руками. 

1-0 баллов—при удержании позы сходит с места или делает рывок в стороны или пада-

ет, открывает глаза; чередование шага и хлопка удается с большим трудом или не удается; 

приседая, крайне напрягается, становится на всю ступню. 

 

3. Тонкие движения пальцев рук. 

Проба выполняется по подражанию, затем то же самое по словесной инструкции. 

- Выполнить под счет: пальцы сжать в кулак—разжать (5-6 р); 
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- держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе (5-6 р); 

- сложить пальцы в кольцо—раскрыть ладонь (5-6 р); 

- попеременно соединить все пальцы руки с большим пальцем, сначала правой  руки, 

затем левой, затем обеих рук одновременно; 

- на обеих руках одновременно показать 2-ой и 3-ий пальцы, 2-ой и 5-ый пальцы (5-6 р); 

- на обеих руках одновременно положить вторые пальцы на третьи, и, наоборот, третьи на 

вторые (5-6 р). 

Оценка: 

5 баллов—движения четкие, дифференцированные, выполняются плавно, точно под счет. 

4-2 балла—наблюдается напряжение, скованность движений. Темп выполнения замед-

лен. 

0-1 балл—очень  слабая  дифференцированность движений, чрезмерная скованность или 

невыполнение заданий. 

 

4. Оральный праксис (речевая моторика). 

- объем и качество движений губ: вытянуть губы вперед («трубочкой»), удержать позу, рас-

тянуть губы в «улыбке» (зубов не видно), удержать позу. Поднять верхнюю губу вверх 

и опустить нижнюю губу вниз; 

- объем  и  качество  движений  мышц  щек:   попеременное  и  одновременное надувание 

щек, втягивание щек; 

- объем и качество движений языка. Высовывание «широкого» и «узкого» языка, удержание 

заданной позы на счет до пяти («иголочка»—«лопаточка»); касание кончиком языка по-

очередно правого и левого уголков рта, верхней и нижней губы   («часики»);   поднять   

кончик   языка   вверх,   облизать   верхнюю   губу («Вкусное варенье»);  положить язык 

на нижнюю губу и опустить вниз к подбородку; пощелкивание языком («лошадки»). 

Оценка: 

5 баллов—правильное, четкое выполнение, диапазон движений точен. 

4 балла—незначительные изменения объема, силы и точности движений. 

3-2 балла—наблюдается напряжение мышц, наличие содружественных движений, выра-

женные изменения силы, точности, объема. 

0-1 балл—отсутствие удержания поз, чрезмерное напряжение мышц, трудности пере-

ключения    речевых    движений,    их    истощаемость,    медленный    темп выполнения или 

движения не удаются.  

 

5. Мимическая моторика.  

Пробы выполняются по словесной инструкции. 

- объем и качество движений мышц лба: нахмурить брови, поднять брови вверх, наморщить 

лоб; 

- объем и качество движений мышц глаз: слегка сомкнуть веки, плотно сомкнуть веки («стало 

темно»), прищурить глаза («яркое солнце»), закрыть поочередно правый и левый глаз; 

- возможность произвольного формирования определенных мимических поз: выразить    ми-

микой    лица    удивление,    печаль,    ужас,    радость,    сомнение, подозрительность. 

Объяснение: удивление—брови подняты вверх, глаза широко раскрыты, рот приоткрыт, 

губы слегка вытянуты вперед; печаль—брови слегка сводятся к переносице, углы бровей 

слегка опускаются, губы сжаты; ужас—брови поднимаются вверх до предела, глаза макси-

мально раскрываются, рот приоткрыт; радость—губы растянуты в улыбку, глаза слегка 
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прищурены; сомнение—брови подняты вверх, губы сжаты, нижняя губа поджата, углы рта 

опущены; подозрительность—губы сжаты, один или оба глаза прищурены. 

- Продолжительность выдоха: сыграть на дудочке, поддувать пушинки. 

- Темп движений: в течение определенного отрезка времени удержать заданный темп в 

движениях рук,   показываемых  педагогом.   Затем  по  сигналу  педагога  предлагается  

выполнять движения мысленно, а по следующему сигналу (хлопок) показать, на каком 

движении ребенок остановится. Движения рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, опустить.  

Оценка: 

5 баллов—полноценное четкое выполнение всех движений и мимических поз, нормаль-

ный темп движений, продолжительный выдох. 

4-2 балла—частичное,      нечеткое     выполнение     движений,     наблюдаются содруже-

ственные   движения,   мимическая   картина   нечеткая,   темп   несколько замедлен или 

ускорен, выдох укорочен.  

0-1 балл—большинство движений не удаются, вдох слабый, темп значительно замедлен 

или ускорен. 

 

 6. Слухо-моторные координации 

Прием:   Прохлопать   руками   после   показа   педагогом   ритмических   рисунков знакомых 

песен: 

-  «Андрей-воробей» 

-  «Петушок» 

-   «Мы идем с флажками» 

-  «Журавель» 

-   «Зайчик» 

Оценка: 

5  баллов—правильное воспроизведение ритма; 

4  балла—ритмический рисунок воспроизводит, но темп замедлен или ускорен; 

3-2  балла—нарушено  количество  элементов  в  данном  ритмическом  рисунке, затруд-

няется при переходе от одного ритма к другому; 

0-1 балл—забывает заданный ритм, теряет структуру ритма в ходе его выполнения или не 

воспроизводит ритмический рисунок. 

 

Уровни развития движений детей:  

Низкий -               от 0  до 7,7  баллов         (0% - 25,9%)                  

Ниже среднего -  от 7,8  до 13,4  баллов   (26% - 44,9%) 

Средний -             от 13,5 до 19,1  баллов  (45% - 63,9%) 

Выше среднего - от 19,2 до 25,4 баллов   (64% - 84,9%) 

Высокий -            от 25,5 до 30 баллов       (85% - 100%) 

Обследование речевого развития детей 

1. Фонематическое восприятие 

 

I Повторение слогов с оппозиционными звуками 

5 лет 

Ба-па-ба; та-да-та; га-ка-га; за-са-за; жа-ша-жа; тя-та-тя; 

6 лет 

Са-ша-са; ца-са-ца; ча-тя-ча; ча-ща-ча; ща-ся-ща; ля-ла-ля; 
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II Выделение заданного звука из слова 

Произносится 12 слов, хлопнуть на заданный звук: 

5 лет 

1 обследование 

Ш - шум, наш, сумка, кошка;  

У - ухо, домик, иду, суп;  

К - кот, мак, окно, муха. 

2 обследование 

Ш - малыш, шапка, сапоги, Маша;  

У - улитка, ракета, кукла, кенгуру;  

К - картон, песок, буква, цапля. 

6 лет 

обследование 

Р - рыба, топор, слон, кран; 

Л - лодка, юбка, стол, весло; 

О - окунь, ведро, бочка, мышка; 

обследование 

Р - квадрат, растение, молоток, командир;  

Л - лента, топор, велосипед, крокодил;  

О - озеро, сукно, корень, кружка; 

 

III Вспомнить слова с заданным звуком 

5 лет  (По два слова на звуки к, а, м, с, звук в любой позиции). 

6 лет  (По три слова на звуки ч, р, а, и, звук в трех позициях). 

 

IV  Звуковой анализ слова 

Ребенку дается карточка для определения места звука в слове. Логопед произносит последо-

вательно 4 слова. В 3-х словах есть заданный звук, в одном—звука нет. Для анализа бе-

рут 2 согласных звука и 1 гласный в 3-х позициях. 

5 лет (Конец года) 

А - рука, стул, автобус, мак;  

П - полка, суп, окно, кепка;  

Л - стол, каша, лампа, кукла. 

6 лет 

1 обследование 

И - ива, мячи, кошка, книга;  

Т - топор, сапоги, кот, стул;  

Л - собака, мел, лампа, малыш; 

2 обследование 

О - окна, туфли, пальто, гномик;  

Ш - щетка, шиповник, ковш, мартышка;  

 Ч - ключ, цапля, мальчик, чашка; 

  

                                                           

Оценка каждого из заданий: 
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3 балла—все правильно; 

2 балла—1-2 ошибки;  

1 балл—3 ошибки; 

0 баллов—более 3-х ошибок. 

 

2. Звукопроизношение 

Обследуется произношение свистящих, шипящих, сонорных, йотированного звуков. 

Условные обозначения: 

  -  нет звука;  И  звук искажен;  А  звук автоматизируется;  +   звук есть; 

 

Оценка: 

3 балла - произносит все звуки; 

2 балла - нарушено произношение 1-2 звуков, звуки в стадии автоматизации; 

1 балл - нарушена одна группа звуков; 

0 баллов - нарушены две и более группы звуков. 

 

3. Лексико-грамматический строй речи 

I. Исследование лексики: 

1. Предметный словарь 

Назови предметы: 

5 лет 

1 обследование - фрукты; 

2 обследование - дикие животные; 

6 лет 

1 обследование - птицы; 

2 обследование - транспорт; 

2. Словарь признаков 

Подбери слова признаки к следующим словам: 

5 лет 

1 обследование - лимон; 

2 обследование - волосы; 

6 лет 

1 обследование - машина; 

2 обследование - человек; 

3. Словарь действий 

Назови, что делает? 

5 лет 

1 обследование - птица; 

2 обследование - машина; 

6 лет 

1 обследование - дерево; 

2 обследование - бабочка; 

Критерии оценки: 

балла - ребенок называет 7 и более слов. 

2 балла - ребенок называет 5-6 слов. 

1 балл - ребенок называет 3-4 слова. 
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0 баллов - ребенок называет 1-2 слова. 

II. Процессы словоизменения и словообразования: 

лет 

- существительные с уменьшительно-ласкательным значением 

Скажи ласково: замок, кольцо, пуговица 

- образование относительных прилагательных 

Портфель из кожи (какой?) 

Линейка из дерева (какая?) 

Ручка из пластмассы (какая?) 

Стакан из стекла (какой?) 

лет 

- согласование числительных с существительным 

Посчитай карандаши (1,2,5) 

- образование притяжательных прилагательных 

«Чей хвост?»  

заяц, лиса, медведь, белка; 

Критерии оценки: 

балла - ребенок не допускает ни одной ошибки; 

2 балла - ребенок допустил не более 2 ошибок; 

1 балл - ребенок допустил 3 ошибки; 

0 баллов - ребенок допустил более 3 ошибок. 

 

4. Связная речь 

1 Пересказ прочитанного текста 

5 лет 

1 обследование «Ёжик» 

2 обследование «Лев и мышь» 

6 лет 

1 обследование «Умная галка» 

2 обследование «Белочка и зайчик» 

 

II Рассказ по серии сюжетных картинок. 

5 лет 

1 обследование 

«Мячик» Серия VII 455-456 (Каше Г.А.)  

2 обследование 

«Кошка и мышка» Серия VIII 557-559 (Каше Г.А.) 

6 лет 

1 обследование 

«Жучка» Серия VII462-464 (Каше Г.А.) 

2 обследование 

«Синичка» Серия VII 458-461 (Каше Г.А.) 

 

III Рассказ по сюжетной картине 

5 лет 

1 обследование: «Кот» (Каше, 266) 
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2 обследование: «Соня и собака» (Каше, 112) 

6 лет 

1 обследование: «Товарищи» (Каше, 482) 

2 обследование: «Шалун» (Каше, 267) 

IV Описательный рассказ 

5 лет 

1 обследование          Мяч 

2 обследование Пирамидка 

6 лет 

1 обследование            Машинка 

2 обследование           Воробей 

 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно выполнил задание. Полностью передан сюжет или описание 

предмета, картины. Соблюдена связность и последовательность изложения, выдержаны 

грамматические нормы родного языка (с учетом возраста детей). 

2 балла - высказывание составлено с небольшой помощью: стимулирующие вопросы, указания. 

Отмечены некоторые нарушения связности повествования, единичные ошибки в построении 

фраз. 

1 балл - высказывание составлено по наводящим вопросам. Связность изложения нарушена. 

Отмечаются пропуски и смысловые несоответствия, бедность и однообразие употребляемых 

языковых средств. Выраженный аграмматизм, затрудняющий восприятие. 

0 баллов - с заданием не справился даже с помощью наводящих вопросов. Рассказ заменяется 

перечислением предметов или действий, нет связности высказываний. Бедный словарный 

запас. 

V Чтение (с 6 лет) 

Оценка: 

3 балла - единица чтения - предложение; 

2 балла - единица чтения - слово;  

1 балл - единица чтения - слог;  

0 баллов - не читает. 

Уровни речевого развития ребенка  

по направлениям коррекционной работы 

                                                                 Высокий             Средний                  Низкий 

Фонематическое восприятие                   12 - 9                    8 - 5                         4 - 0    

Звукопроизношение                                  3                           2                              1 - 0  

Лексико-грамматический  строй             12 - 9                     8 - 5                        4 - 0    

Связная речь                                             12 - 9                     8 - 5                        4 - 0   

Чтение                                                        3                            2                             1 - 0  

 

 

Уровни развития речи детей  

старшей логопедической группы 

 

Низкий -               от 0  до 10  баллов          (0% - 25,9%)                  

Ниже среднего -  от 10,1 до 17,4  баллов  (26% - 44,9%) 
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Средний -             от 17,5  до 24,8 баллов  (45% - 63,9%) 

Выше среднего - от 24,9 до 33 баллов       (64% - 84,9%) 

Высокий -            от 33,1 до 39 баллов        (85% - 100%) 

 

 

 

Уровни развития речи детей  

подготовительной логопедической группы 

 

Низкий -               от 0  до 10,8 баллов       (0% - 25,9%)                  

Ниже среднего -  от 10,1 до 18,8 баллов   (26% - 44,9%) 

Средний -             от 18,9 до 26,8 баллов  (45% - 63,9%) 

Выше среднего - от 26,9 до 35,8 баллов   (64% - 84,9%) 

Высокий -            от 35,9 до 42 баллов       (85% - 100%) 
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