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I.  Целевой раздел  
1.1.  Пояснительная записка 
1.1.1.  Цели и задачи Программы  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа» или «АООП»)  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида 
«Верботон» города Хабаровска (далее Организация,  ДОУ или МАДОУ «Верботон») 
предназначена для детей старшего дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи,  

посещающих ДОУ. 
Программа составлена на основе: 

- с примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи), 
одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г.  Протокол № 6/17; 
- примерной адаптированной основной образовательной программы  дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 2015г.  Автор:  
учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 

Нищева; 
   АООП является документом, самостоятельно разработанным МАДОУ «Верботон»  

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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. При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка.   Общее недоразвитие речи проявляется в 
нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, 
лексико-грамматического строя  разной степени выраженности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).   

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. На I уровне речевого 
развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение словесных средств 
общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой. На II уровне 
речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из  слов простой слоговой структуры, но, наряду с этим,  произносительные 
возможности 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  наблюдаются остаточные  проявления 

недоразвития всех компонентов  языковой системы. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
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Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 
области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена растущим числом детей 
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 
            Цель Программы - построение системы работы  для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями  речи направленной на  интеграцию действий  специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников для  
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи, в том числе с инвалидностью.  

Программа, в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела – 
целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы включает 
пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию, планируемые результаты ее освоения в виде 
целевых ориентиров. Программа также содержит информацию по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной образовательной Программы Организации. Система оценивания качества 
реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса.  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционную программу). Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.  
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 
дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых 
и индивидуальных занятий.    

Программа Организации определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста в 
различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы Организации включает описание 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в общество.  

Коррекционная программа:  
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- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной программы 
МАДОУ «Верботон» для  детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи;   
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;   
- учитывает особые образовательные потребности детей старшего дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  
           Программа Организации обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в виде 
целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 
направленности (логопедических групп).  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 
психолого-педагогические, кадровые условия  реализации программы.  

При разработке Программы Организации  использовались комплексные материалы 
соответствующие, Стандарту, в том числе   примерная АООП   Н.В. Нищевой   

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физи ческого и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональное и 

социально- коммуникативное развитие. 
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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 развитии 

человека; 
– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов ДО в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

–        сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости   (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК)  и 
др.);  

–    индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР  предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

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

–   развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  
–    полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. 

п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

–    инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 
(законных представителей); 

 принцип интеграции усилий специалистов Организации; 
 
1.1.3. Характеристики особенностей развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи -

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает за-

труднения при планировании высказывания и отборе соответствующих язы ковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
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дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры  освоения Программы детьми старшей группы.  

К шести годам ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 
-  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

- рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
- владеет простыми формами фонематического анализа;  
- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 
заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных -  
признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: времена года и части суток;  

-  использует схему для ориентировки в пространстве; 
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-  владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
-  может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 
возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 
-  в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,  

-высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 
опережает изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

 - музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно и правильно умывается; 
- самостоятельно следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, - одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи-восьми годам ребенок : 
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
- правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику;  
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- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,  

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения;  

- определяет времена года, части суток;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

- владеет предпосылками овладения грамотой;  
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

- сопереживает персонажам художественных произведений;  
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; осуществляет 
элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на оценивание 
созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,  
информационно-методические,  Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  



12 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  
- адаптированные образовательные программы (карты развития) детей с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
Организация самостоятельного выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного  
возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием местных условий Дальневосточного региона; 
- представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации . 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества реализации АООП дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  
Программа  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, самооценка Организации;  
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

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

Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  
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Результаты оценивания качества образовательной  деятельности формируют 
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики составляется 
адаптированная образовательная программа для каждого ребенка (приложение 1) к которой 
прикладываются  «Речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)  (приложение 3)  и диагностический (стимулирующий) материал для 
проведения обследования в виде альбома под редакцией Нищевой Н.Б., Н. В. Верещагиной., др. 

Мониторинг включает таблицы, в которых обобщаются все сведения  диагностического 
обследования как группы так и каждого ребенка (приложение 2). 

 

 
2. Содержательный раздел  

 
2.1.Общие положения 

 В содержательном разделе представлены  
– описание модулей образовательной деятельности (для детей старшего дошкольного 

возраста) в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 
подходам к формированию Программы. Определяя содержание образовательной деятельности 

в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 
психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 
индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников.  
В МАДОУ «Верботон»  функционирует одна разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей 5-8 лет с общим недоразвитием речи (логопедическая группа).  
В соответствии с ПрАООП для детей с ТНР в группах компенсирующей направленности  

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы  (АООП) . 

В соответствии с ПрАООП для детей с ТНР при включении воспитанника с ОНР в 
группу общеразвивающей направленности его образование осуществляется по адаптированной 

образовательной  программе   (АОП)  согласно  рекомендациям  психолого-медико-педагогиче-  
ской комиссии. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 
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игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 
подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, т. е.  обеспечивают активное участие ребенка с нарушением 

речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в  форме целевых ориентиров и представленных в 
разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях обязательно  

учитываются общие характеристики возрастного развития детей, задачи развития для каждого 
возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 
форм обучения. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы.  
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а воспитатели подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели,   учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 
развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а вос-
питатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекват-
ные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели и, музыкальный руководитель и учитель- логопед по фонетической 
ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 
по физическому воспитанию при  подключении воспитателей и родителей дошкольников.  

В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 

списки специальной и методической литературы. Основой перспективного и календарного 
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планирования коррекционно- развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение мате-

риала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согла суется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. 

В работе над образовательной областью «Физическое развитие» принимала участие 
руководитель физического воспитания высшей квалификационной категории, аспирант СПб 

НИИ ФК Кириллова Ю. А., пособия которой включены в методический комплект к Программе.  
В работе над образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) принимала участие музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории, отличник общего образования Гавришева Л. Б. Также в 
методический комплект включена программа Н. В. Дубровской «Цвет творчества» . 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областей 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

- овладения речью как средством общения и культуры;  
- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей  реализуемой 
образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста, где ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. Большое  внимание 

уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 
мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 
предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 
быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
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деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 
Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 
речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 
Речевое развитие в старшей группе 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 
материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и  

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  
     Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  

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

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 
с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

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

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки  и соглпасные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых сло гов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

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

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
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Познакомить со звуками [а], [о], [у], [и], [т], [т'], [п], [п']. [н], [н'], [м], [м'].[к], [к'].  [б], [б'], 
[д], [д']. [г], [г'], [ф], [ф'].[в], [в']..[х],[х']. [ы], [с], с'], [з], з']. [ш], [ж], [э],  Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слогов, слов, определять   подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти звуков. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами А,О,У,И,П,Н,М,К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изоб-
раженных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предло жения и в именах собственных, 
точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 

Речевое развитие в подготовительной к школе группе  

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами. 

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

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

     Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

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

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика. 

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

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

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи  

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов  (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти звуков. 
Обучение грамоте Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
- формирования познавательных действий, становления сознания;  
- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста  
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и др угих связей и зависимостей 
между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с общим недоразвитием речи познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.   
 

Познавательное развитие детей старшей группы  

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 
сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  
Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 
воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 
представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  
 Развитие математических представлений   
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
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порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить 

сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 
 

Познавательное развитие детей  подготовительной к школе группы.  

Сенсорное развитие  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы.  
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  
Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.  
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  
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Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 
как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 
основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений   

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 
меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 

учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=».  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  
  Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 
— четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости 

и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 
левее, правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 
чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с общим недоразвитием речи, с 

учётом его психических и/или физических особенностей, в условиях информационной 
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социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:  

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с общим недоразвитием речисо взрослыми 

и сверстниками;  
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  
- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ОНР;  

- 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 общим недоразвитием речи навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд.  
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с общим недоразвитием 

речи предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений 
о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас.  
На третьей ступени обучения детей (старшего дошкольного возраста) с общим 

недоразвитием речи основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.   
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с общим 
недоразвитием речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 
на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.   
Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с общим недоразвитием речи.  

Социально-коммуникативное развитие детей старшей группы. 
Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 
знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  
Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа. 
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 
действий, заменять предметные действия действиями с предметами -заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 
навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 
оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. Настольно-печатные 

дидактические игры  
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Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 
игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  
Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  
Совместная трудовая деятельность 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- рах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  Прививать желание участвовать в 
хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей.  
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  
 

Социально-коммуникативное развитие детей подготовительной к школе группы  

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

Формировать   систему  устойчивых  отношений  к окружающему  миру  и  самому  себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам.  

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость.  
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Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 
обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 
 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие игровой и театральной деятельности.   Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов. 88 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях 

по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  
Совместная трудовая деятельность 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения 
как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  
 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование основ 

экологического сознания. 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 
фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 
 

 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 
проявления детьми самостоятельности и творчества. 
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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.  

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. 
 
Художественно-эстетическое развитие детей старшей группы 

 Восприятие художественной литературы  
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 
учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 
произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  
Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам.  
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 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 
выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  
 

Изобразительная деятельность  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить 
передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов.  
Совершенствовать композиционные умения.  
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом.  

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 
работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 
искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски).  
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 
рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  
Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре- менной 
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 
игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  
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Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  
Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 
шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 
ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 
 
Художественно-эстетическое развитие детей подготовительной к школе  группы  

Восприятие художественной литературы  

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи.  
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно – модельная деятельность  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 
планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 
плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток ).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции.  
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Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду» , «Еж, ежиха и ежонок»)  
Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 
произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 
графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 
стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 
величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  
Аппликация  
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 
Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства.  
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  
Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объе ктов. Формировать 
умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 
детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  
Слушание  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 
оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
зарубежных композиторов (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  
Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 
пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 
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песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 
и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты.  
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  
 

3.2.5.1 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
В ходе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с ОНР большое 

значение приобретает формирование осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  На занятиях физкультурой 

реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот 
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принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 
детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения.  
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 
двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с подвижными 
играми, закаливающими процедуры, играми со спортивными элементами. Проводятся 

спортивные праздники и развлечения.  
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 
и т. д.    

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с общим 
недоразвитием речи в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.   В этот период педагоги разнообразят условия 
для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  В этот период 

является значимым расширение и уточнение представлений детей с ОНР о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

Физическое развитие детей старшей группы  

Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  
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Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 
заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать 

навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 
носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 
«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой 
на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 
скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  
Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 
другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 
ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 
мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 
прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом.  
Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении 
на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 
змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и  ширины; прокатывать 
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 
(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 
исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 
мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 
характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 
детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, 
в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 
вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 
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месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 
колонне. 

 Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 
замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 
рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 
руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 103 лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). Спортивные 

упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  
Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры.  

.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 
использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 
игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Физическое развитие детей подготовительной к школе группы  

Физическая культура  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 
нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 
равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  
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Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 
ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 
широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 
прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 
широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, 
с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 
и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 
по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  
Ползание, лазание. 

 Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 
ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 
подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую с камейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 
вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и 
ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 
страховкой педагога.  

Прыжки. 

 Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 
вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую 

и длинную скакалки, через большой обруч.  
Бросание, метание.  
Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 
навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  
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Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться 

и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 
направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  
Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 
частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 
круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 
рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  
Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из 
упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать 

умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 
ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования.  

Формирование основ здорового образа жизни.  

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 
способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 
среды.  

 

2.3. Взаимодействие участнико образовательного процесса 

Характер взаимодействия со взрослыми.  
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
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свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 
с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 
как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой -то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий  с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 
и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
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наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 
то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 
поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 
желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 
использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 
в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  
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.  

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 
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отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 
могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 
и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простей шими навыками 

самообслуживания. 
 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 
с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку  с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 
коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 
формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 
проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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           Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и други х 

специалистов. Особое значение уделяется взаимодействию учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 
составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 
учителя-логопеда воспитателям . В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 
основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 
первую очередь.  
 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.    

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,  грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 
изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
               Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 
в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

                Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 
по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

    Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 
время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 
родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 
Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации . На интегрированных 
занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса,  формированию 
коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия 
оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  
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Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 
как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц . Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 
Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная 
образовательная деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно 

эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 
разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных 
моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 
заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 
пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 
время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять 

порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить 
детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. При 
подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия:  

• определить тему и цель занятия; 
 • обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 
специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 
интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего  развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, 

обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 
возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот 

материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 
закрепляются лексические и грамматические значения;  

 • обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 
подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со  сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или 
стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга 
и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе 
занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели 

на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 
движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 
магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  
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Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в 
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 

чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.  
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, 

которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми. Логопед может 
включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 
внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 
овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 
пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их правильного 

фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 
закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в 
ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои 

впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких 
занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое 

чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 
сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. На 
интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно 
эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 
характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 
восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка 

совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 
снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности 

на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 
игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 
разных этапах занятия.  

Модель сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи 
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Заведующий осуществляет систематический контроль и несет  ответственность за 
комплектование и правильную организацию логопедической работы в группе, повышение 

квалификации педагогов, проводит анализ эффективности работы в группе.  
 Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает воспитательно-методическое 

руководство  компенсирующей группы для детей с ТНР.  

 Педагоги   реализуют выполнение АООП для детей с ТНР  
 Педагог-психолог реализуют выполнение АООП для детей с ТНР и ведет  

деятельность по  адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях группы. 
 Педагоги  дополнительного образования осуществляют дополнительное образование 

детей по направлениям развития АООП 

Медицинские работники обеспечивает медицинское сопровождение детй. 
 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

адаптированной основной образовательной программыи вопросам коррекции речевых и 
слухоречевых нарушений.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка с ТНР  вместе с ПМПк  

составляют индивидуальную адаптированную образовательную программу (ИАОП) и ее 
выполнение, -   которая включает в себя: данные диагностического обследования, 

планирование работы с ребенком всех специалистов, участвующих в сопровождении и 
реализующих индивидуальный маршрут ребенка,  анализирование результатов выполнения 
ИАОП. 

Социальные партнеры МАДОУ «Верботон» 

 

 

Организация устанавливает прочные связи с другими учреждениями, 
специализирующимися в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья   МАДОУ «Верботон»   взаимодействует  с учреждениями: 
-образования  (ХК ИРО, МАУ ЦРО, МОУ СОШ №68, педагогический институт ТОГУ, 

дальневосточная государственная академия физической культуры , структурное подразделение 

«Центр для детей с ТМНР» КГСКОУ СК ШИ  № 5, 8 вида); 

-дополнительного образования (МБОУ ДО  детей детский эколого-биологический центр, 

Спортивный клуб «Тхэквондо); филиалом краевой научной библиотеки; 
-здравоохранения (сурдологическое отделение  КГБУЗ  «Краевая клиническая больница 

№1 им. Профессора С.И. Сергеева», КГБУЗ "Детская городская поликлиника №17"); 

-культуры  ( Хабаровская   краевая   филармония,    ТЮЗ,     белый  и кукольный  театры 
 Хабаровский краевой цирк); 

             -средствами массовой информации (телевидение «Губерния», «ДВТРК», газеты 
«Тихоокеанская звезда», «Хабаровские вести», журнал «Образование на Дальнем Востоке»).        
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых 
увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они 
вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации  
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 
в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 
потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 
первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 
семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 
 Взаимодействие педагогов МАДОУ «Верботон» с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов  – активизировать роль родителей в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 
участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт, форум, группы в социальных сетях и  др.).   

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в МАДОУ «Верботон» уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 
мастер-классы, организуются выставки, практикумы, создаются библиотеки специальной 
литературы в каждой группе ДОУ.  
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В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и другие 
специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций, которые получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в письменной форме. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе 
входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей.  Пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 
гармонично развитой личности. Методические рекомендации подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 
занятия более интересными и яркими.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 
данного возраста.  

 

Комплексный подход в системе сопровождения родителей. 

 

 

 
 

 

Дети с ТНР начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со 

взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность  
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малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 
патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 
окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 
него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии.  
Для детей  логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 
группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации.  

 Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 
знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 
стендах и в папках.  

 Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 
«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  
В учреждении составляется ежегодное планирование работы с родителями.  
Планируемы результаты работы  с родителями: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 

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

  2.5. Программа коррекционной  работы с детьми с ТНР (содержание 

образователь- ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей ) 

Программа коррекционной работы, которую реализует учитель-логопед,  

обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   
- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 
Программа коррекционной работы учителя –логопеда содержится в разделе 2.2.1. 

«Речевое развитие»  и предусматривает:  
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;   
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- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
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 ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
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 
образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  
Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

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

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  
синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  



49 

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.  
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 
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, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 
ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая  работа в логопедической группе включает:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  
- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-    самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей и педагогами по реализации АООП/АОП для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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 ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития; изучение медицинской 
карты, отражающей данные о неврологическом статусе, соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 
 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и др. возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
в) специально организованное обследование, предусматривающее определение  состоя- 

ния всех компонентов языковой системы в   спонтанной и организованной коммуникации.  
2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

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, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные недостатки речи, выявить характер 
речевых нарушений у детей и определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 
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сведений проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями)   о 
характере доречевого, раннего речевого, психического и физического развития ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование начинается с 
ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 
эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 
или развернутые), выполнять устные инструкции .  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 
соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 
привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 
ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 
ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  
в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса направлено на выявление качественных параметров 
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание  заданий 

определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями  и включают 
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 
В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 
частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  
нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка  направлено на определение возможностей 
ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и  
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 
частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 
действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения 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 составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой . Детские 
рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 
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произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, 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 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР.  
            Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

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

развития)  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 
показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному 
и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 
деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 
подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 
или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 
общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
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оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 
аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 
слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
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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 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 
себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 
жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 
названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 
(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов  с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 
сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 
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 ряду 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 фонематического 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, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 
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 отдельных 
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 произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 
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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 
положения 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 используется с хема, в 
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(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 согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (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. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 
нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование 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 социально значимых 
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР.  
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 
грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 
детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем 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 лексического  
 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 
глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 
неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 
повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать -  читатель – читательница – читающий); 
 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 
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- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 
прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 
эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 
внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 
направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР.  

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 старшего дошкольного возраста 

могут: 
- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  
Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях о  

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения;  
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской федерации»  и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с 
тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) могут посещать группы 

общеразвивающей или комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и осваивающими основную 
образовательную программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной или 

общеразвивающей  направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 
планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В основной программе образовательного 
учреждения, в котором функционируют группы комбинированной или общеразвивающей 

направленности, обязательно отражается содержание работы по коррекции нарушений развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи. В планирование работы в каждой из образовательных 

областей включаются коррекционные мероприятия. 
Для каждого воспитанника с ТНР (ОНР-1,2,ОНР -3,4 при дополнительных речевых 

нарушениях)  в группе общеобразовательной или комбинированной направленности, учите-

лем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 
основе  Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается АОП на основе ООП и 

раздела 2.2.1. данной программы и других особенностей по всем направлениям развития (раздел 
2.2.)  подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.  
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Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 
речи и посещающим группу комбинированной  или общеразвивающей  направленности, 
являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка 
с общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом- психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 
занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 
деятельности, обучая их педагогическим технологи ям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается  присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 
обязательное консультирование родителей специалистами. 
Содержание комплексно-тематического планирования подгрупповых занятий 

учителя-логопеда в группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи (старшей и подготовительной) см. Приложение 4.  

Содержание коррекционно-развивающей работы по фонетической ритмике  

В последние десятилетия многие педагоги с большим успехом используют в работе с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи детьми фонетическую ритмику, разработанную 

хорватскими специалистами под руководством академика Петера Губерины. 
Занятия по фонетической ритмике являются составной частью занятий по реабилитации 

детей с ТНР. Занятия проводятся в трёх направлениях: гармония тела, музыкальная стимуляция 
и стимуляция движением, которые неразрывно связаны между собой и направлены на 
формирование и коррекцию произносительной стороны речи, и развитие слухового восприятия. 

Фонетическая ритмика - это система двигательных упражнений, в которых различные 
движения корпуса, головы, рук, ног сочетаются с произнесением определённого речевого 

материала: фраз, слов, слогов, звуков.  Ритмика органически входит в работу по формированию 
произношения и играет существенную роль как в коррекции речи детей с ТНР, так и в развитии у 
них естественности движений. Совокупность движений тела и речевых органов способствует 

снятию напряжённости и монотонности речи. Раскованность и непринуждённость, 
приобретаемые детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают 

положительное влияние и на двигательные свойства артикуляционных органов. 
Основные положения фонетической ритмики:  

• Движение артикуляционных органов зависит от напряжённости разных точек нашего 

тела. Движение связано с интонацией и ритмом. Время и динамика - части ритма. Простор - 
интонация. 

• Важно помнить, что нельзя связывать определённый звук с одним движением и 
превращать его фактически в жест. Для правильной организации работы по фонетической 
ритмике педагог должен хорошо знать качественную характеристику звуков.  

• Для коррекции можно делить слово на слоги, но в конце должно быть единое движение на 
слово, что приводит к слитности речи. 

• Очень важна работа над ритмом, а ритм - это движение. Считалка - это выражение 
детского ритма. Ритм и интонация передаются через низкие частоты. Считалка стимулирует 
детский мозг, чтобы он воспринимал ритм.  

• Речевой материал соответствует принципам аналитико-синтетического метода обучения 
произношению, предполагающего единство работы над целым -фразой, словом и его элементами 

-слогами и звуками.  
• Двигательные упражнения положительно влияют на развитие чувства ритма и темпа 
произношения, они являются обязательным компонентом каждого занятия. Характер этих 

движений также различен -от плавных и медленных до отрывистых и резких. Все движения, 
отобранные для проведения занятий по фонетической ритмике, рассматриваются как 

стимуляция для формирования и закрепления произносительных навыков. Движения, которые 
выполняются на занятиях, предварительно не выучиваются. Поэтому они повторяются 
синхронно с учителем. Движение полностью выполнит свою функцию только тогда, когда слово, 

слог, звук правильно реализуются в речи и после того, как прекратилось движение. Таким 
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образом, движение в процессе занятий фонетической ритмикой -это средство для достижения 
цели, которой является формирование речи или ее коррекция. Конечная цель этих занятий 

-фонетически правильно оформленная речь без движений. 
• Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 
выучивается. Во время занятия ученики вместе с учителем стоят по кругу. Они хорошо видят 

учителя, двигаются и проговаривают речевой материал синхронно с учителем. Наглядный показ 
и многократные повторения стимулируют ученика к правильному естественному подражанию.  

• Все упражнения, содержащие движения и устную речь, на занятиях по фонетической 
ритмике направлены на:   нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи;  
формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр без грубых 

отклонений от нормы; правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в 
слогах, словах и фразах;  воспроизведение речевого материала в заданном темпе;   восприятие, 

различение и воспроизведение различных ритмов; умение выражать свои эмоции 
разнообразными интонационными средствами. 
•      Речевой материал должен быть доступен в лексическом отношении, отвечать 

фонетическим задачам занятия. Речевой материал, который проговаривается в сопровождении 
движений, занимает часть занятия по фонетической ритмике. Остальное время отводится для 

закрепления этого материала поэтапно - сначала с движениями, затем без них. Цель последнего 
этапа состоит в автоматизации приобретенных навыков в условиях, приближенных к 
самостоятельной речи. Весь речевой материал используется как для коррекции произношения,  

так и для тренировки слухового восприятия. 
Целями программы по фонетической ритмике являются:  

- формировать у детей с тяжелыми нарушениями речи естественную речь с выраженной 
интонационной и ритмической структурой на основе слухового восприятия как  предпосылки 
успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления  природного здоровья 

дошкольников; 
Задачи реализации программы старшей группы: 1. развивать навыки правильного 

пользования речевым дыханием;  2.формировать умение изменять высоту и силу голоса; 3. раз- 
вивать умение изменять темп речи; 4. определять направление и источник звучания; 5. вызывать 
звуки и корригировать звукопроизношение; 6.закреплять умение выразительного проговарива- 

ния считалок; 7.закреплять слушание ритмических вариаций звучания; 8.развивать слуховое 
восприятие при дифференциации речевые и неречевые звуков; 9.коррегировать физическое 

развитие и работу вестибулярного аппарата; 10. мотивировать к общению 
            

Гармония тела 

Развитие двигательной сферы  

Развивать: движения в горизонтали - хождение по ковровой дорожке на коленях, пролезание в 

обруч, не касаясь руками пола; нерелезание через гимнастическую скамейку, переползание на 
боку, по пластунски через несколько ворот, «обезьяний бег» с опорой на кисти и колени; 
движения в вертикали - ходьба на носочках и пяточках по прямой, по диагонали, подпрыгивания 

на месте на одной ноге, ходьба с изменением положения рук; бег по диагонали и по ориентирам; 
ходьба с подпрыгиванием на месте, ходьба с ускорением по прямой и по кругу; бег груп пой 

вдоль и поперек зала; прыжки по кругу. 
 Проводить:  упражнения с предметами и без - одновременные, а затем поочередные 

движения рук вперед - в стороны - вверх - за голову - к плечам - на пояс - вниз; передача мяча 

ударом об пол, броски мяча о стену и ловля его после отскока;   упражнения на развитие 
координации и равновесия - ритмичные движения головой повороты, наклоны, вращения; 

повороты кругом в ходьбе, кружение на месте с последующим приседанием, ходьба по 
гимнастической скамейке с выполнением различных заданий (подбрасывание и ловля мяча), 
перешагивание через гимнастические палки, хождение по «кочкам»;  

 Вставать на колени и подниматься без помощи рук, ходить друг за другом с флажками с 
согнутыми перед грудью руками, с размахиванием флажками вдоль тела, перекатами обручей 

друг другу, наклонять  и поворачивать туловище в сочетании с движениями рук, головы. 
Развитие слухового восприятия. Различать и воспроизводить на слух двух- трех-  

четырех- пятисложные ритмы, определять направления звучания, источник звучания, опознавать 

на слух знакомые динамические, силовые вариации звучания, различать на слух и 
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воспроизводить громкость звучаний, определять на слух нахождение местоположения звука,  
упражнения на развитие слушания считалок, песенок с вариациями голоса, динамики, ритма. 

Развитие психосенсорной сферы. Продолжать работу по определению свойств 
предметов (легкий - тяжелый, мягкий - твердый), проводить конструктивные манипуляции с 
предметами, закреплять понятия большой, маленький, побольше, поменьше ит.д 

Наблюдение, оживление, понимание, драматизация на темы : «Осенний дождь», «Листья 
облетают», «Птицы улетают», имитация движения катания на коньках, лыжах «Лягушки на 

болоте», «Весна в лесу», «Весна на птичьем дворе» и др. (зависят от темы занятия и речевого 
материала). 

Стимуляция движением. 

Развитие произносительных навыков.  Закреплять артикуляцию вызванных ранее 
звуков. Стимулировать и вызывать в движении согласноые звуки  Л, С, 3, Ш, Ж.Щ Р  

Закреплять правильную артикуляцию звуков Л, С, 3, Ж., Щ.   Учить произносить слоги, короткие 
слова и фразы с различными изменениями темпа, с усилением и ослаблением, повышением и 
понижением голоса.  Произносить в различных интонационных конструкциях гласные звуки. 

Доводить упражнения на контрастность звучания логотомов (та - са. та - ша и другие). Работать 
над развитием диафрагмального дыхания.  Продолжать работу над речевым дыханием. Речевой 

материал: иррациональная считалка, полурациональная считалка,рациональная считалка  
Музыкальная стимуляция. 

Стимулировать  голоса детей, дыхание, слитность речи  через пение гласных звуков : пение и 

стимулирование гласных А,0,У,И,Э звуков с переходом на слоги в разных вариационных 
рисунках.с согласными Л, С, З, Ш, Ж, Щ:  ЛА ЛО ЛУ ЛЫ ЛЭ,  САСАСУСЫСЭ,  ЗА ЗО ЗУ ЗЫ ЗЭ,  

ША ШО ШУ ШИ ШЕ, ША ЖО ЖУ ЖИ ЖЕ,  ЩА ЩО ЩУ ЩИ ЩЕ. Использовать  данные слоги 
в иррациональной,  полуирациональной   считалках. 
• через игровые ситуации (игру по подражанию), •через картинки, через слушание, • через 

отстукивание (ритмические рисунки), • через игру в свободном просторе с  движениями.  
Стимулировать звучание сочетаний ПЛА, СПА, СПЛА, СТА, ТША, ТЖА, в 

ирациональной речевой считалке, которые вызывают трудности в произношении, 
Все музыкальные и речевые звуки использовать по группам в разных речевых комбинациях.  
Слоги ЗА-ЖА, СА-ША,  использовать в иррациональной, полуирациональной и речевой 

считалка. 
• через игровые ситуации 

• через картинки  
• через слушание 
• через отстукивание 

• через небольшую игру в свободном пространстве с небольшими движениями. 
Стимулировать речевые интонационные вариации: 

-  через игру, которая имеет ситуативное значение; 
- через игры с  ритмическими структурами и интонационными вариациями,  показ 
структурального понимания, пение,    проговаривание. 

Корригировать звуки в оптимальном ритме с правильной интонацией в ирарациональной, 
полуирациональной и речевой считалках.  

Использовать  считалки несущая смысловые функции о зиме, елке, дед морозе, других 
праздниках. 
Запомнить звуки через коррекцию артикуляции, ритм и интонацию. Знакомство и разучивание 

новых слов о зиме через коррекцию артикуляции, ритм и интонацию.  Через ритм, темп и 
динамику речевой материал в процессе разучивания доводить до автоматизации.    

Активизировать память в процессе коррекции речи, ритма и  интонации через считалку.  
Развивать слуховое восприятие через неусвоенный и усвоенный речевой материал: слова и 
словосочетания схожие фонематическому созвучию. 

Проводить игры на ритмы, ритмические упражнения:  послушать и повторить ритмические 
вариации к различным структурам речи. Корригировать речевые ритмы, которые образовались в 

процессе разучивания считалок. коррекция артикуляции, ритма и интонации через музыкально 
ритмические упражнения. 
Проводить музыкальные упражнения через игру: 

• передать с помощью инструмента ритмический рисунок 
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• послушать и определить, пропеть  высокие - низкие звуки  

 угадывание музыкальных инструментов 

• послушать и передать ритмический рисунок считалки на музыкальном инструменте.  
• определять речь и пение,  показ голосом. 

Попевки в соответствии с речевым материалом 
Игры «Солнышко и дождик»,  «звери в лесу»,  «Фрукты»,   «Зайцы и медведь», «Насекомые», 
«Игрушки», «Домашние птицы», «Догони лошадку» 

Пение голосом,  как предмет развития голосовых функций. 
• коррекция диапазона голоса 

• вызывание речевых звуков 
• интонация и речь 
• интонация и драматизация в разных игровых ситуациях.  

 коррекция регистра и напевности 
•           слушание звуков и их озвучивание 

• показ ритма на музыкальном инструменте через ритм считалки  
• активное слушание через разные игры в свободном пространстве. 
Показ образца иррациональной считалки в образовании пения. 

Отработывать текст песен к праздникам вместе с музыкальным руководителем.  
Повторение считалок, песенок и попевок  

          

 Задачи реализации программы подготовительной группы: 

 1. Сформировать речевое дыхание, произношение фразы на одном выдохе;  

 2.Уметь пользоваться голосом в различных вариациях самостоятельно;  
 3.Воспринимать и воспроизводить различные ритмические вариации; 

4.Проговаривать стечения согласных в словах без дефектов; 
5.Различать на слух звуки близкие по звучанию;  
6.Уметь расслаблять и напрягать различные группы мышц;  

7.Ориентироваться в пространстве, находить источник звука.  
8.Сформировать умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, тембра; 

  9.Передавать определённую интонацию, организующую смысловую сторону речи, 
усиливающую лексическое значение слов. 
  10.Дальнейшее развитие творческого восприятия и воображения, эмоциональности, 

эстетической культуры. У детей должен сформироваться стойкий интерес к процессу 
коммуникации . Конечная цель - фонетически правильно оформленная речь, которая будет  

способствовать  успешной социализации в обществе.  
Гармония тела. 

Развитие двигательной сферы.  Развивать движения: 

- в горизонтали - перекатывание со спины на живот и обратно, переползание на боку по 
пластунски, упражнение «ходящий стол» - на руках и ногах.  

-  в вертикали - ходьба на носках, на пятках и внутренних сводах стоп, перепрыгивание через 
воображаемый ручеек, бег с остановками и приседаниями по окончанию звукового сигнала, бег 
чередуемый с ходьбой, ходьба с огибанием предметов; бег с предметами в руках (обруч, мяч); 

прыжки попеременно на одной ноге по кругу, «прыгает лягушка» (и.п. сидя на корточках 
выпрыгнуть вверх, расставив руки и ноги в стороны); «прыгаем как воробей» (на носочках); бег с 

изменением направления. 
Проводить: 
- упражнения с предметами и без - выполнять наклоны и повороты туловища, держа обруч 

вертикально, горизонтально, перекат обруча друг другу, вставать на колени и подниматься без 
помощи рук, повороты и наклоны головы в сочетании с подниманием и опусканием плеч; 

- упражнения на развитие координации движений и равновесия - ходьба по гимнастической 
скамейке с выполнением различных заданий (подбрасывание и ловля мяча), кружение на 
носочках на месте с последующим приседанием, ходьба по деревянным брусочкам, повороты 

кругом в ходьбе и беге.  
Развитие слухового восприятия. Опознавать динамические и силовые вариаций звучания, 

работать с ритмами, различать на слух неречевые, речевые, аудио и видео  звучания,  учить 
ориентироваться через звук в пространстве и двигаться к месту звучания, определять на слух 
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источник звука, закреплять ощущение звука в свободном просторе,  опознавать динамические и 
временные вариации звучаний. 

Развитие психосенсорной сферы.  Дальнейшее ознакомление детей со свойствами предметов, 
манипулирование большим и малым мячом, конструктивные манипуляции с предметами 
- Наблюдение, оживление, понимание, драматизация на гемы : «Осень в лесу», «Солнце, 

ветер, дождь», «Зайцы и волк», «Кошка просыпается, кошка умывается», «Птичка, мышка и 
кошка», «Прилет птиц», «Цветок распускается», «Лесной ручей».  

Стимуляция движением 

Развитие произносительных навыков  

 Стимулировать и вызывать в движении и звуки Ч, Щ, Ц.Р СЦ ЧШ ЧС 

Закреплять правильную артикуляцию звуков Ч, Щ,Ц Р Л  
Проводить упражнения на длительное и краткое произнесение слогов, слов. Голосовые 

модуляции, связанные с различными аффективными ситуациями. 
Работать над интонацией на материале гласных звуков, над долготой и темпом речевого 
высказывания. 

Закреплять умение пользоваться голосом нормальным по силе, высоте, тембру.  
Учить произносить речевой материал в различных вариациях интонации, темпа  

Закреплять умение произносить речевой материал сопряжено и отраженно. 
Продолжать работу над речевым дыханием. 
Речевой материал: иррациональная считалка, полурациональная считалка, рациональная 

считалка 
Музыкальная стимуляция 

Стимулировать и петь гласные звуки. 
• петь интервалы в пределах пентатоники. 
• речь с разными интонационными вариациями в играх, которые имеют определенное 

ситуативное значение. 
повторение считалок со звуками Л, Ж,  Ш, Щ,  

Стимулировать и автоматизировать, дифференциация и корригировать слоги со звуками  Р, Ч, Ц 
и гласными А О У И Э в в оптимальном ритме иррациональных, полуирациональных  и речевых 
считалках,  реализовать их в речи:  

• через игровые ситуации 
• через иллюстрации 

• через слушание 
• через отстукивание 
• через игру с небольшими движениями в свободном пространстве.  

Запомнить значение считалок через коррекцию артикуляции, ритм и интонацию. 
Все звуки   петь и проговаривать в разных комбинациях по группам. Усвоенные  звуки через ритм  

мелодии, динамику и темп довести в речи до автоматизма. 
Отрабатывать  звучания ТРА,ПРА,ПЛА,РЛА,  СЦ,  ЧШ ЧС в  считалках. 
Запоминать их через коррекцию артикуляции, ритм и интонацию. 

Дифференцировать  и корригировать  слоги  РА-ЛА, ЦА-СА, ЧА-ЩА в разных вариациях с 
гласными  в считалках и  в оптимальном ритме. 

Чистым голосом (звуком) показывать детям фонематическое значение слова и словосочетания 
схожего содержания с переходом на небольшие предложения. Ирациональная считалка в 
функции коррекции артикуляции и ритма. 

Ирациональная и полуирациональная считалки и их функции в образовании мелодии 
.Познакомить и разучить с детьми новые слова по темам праздников. 

Все музыкальные песенки и речевой материал комбинировать по группам. 
Отработать тексты песен для праздников ( вместе с музыкальным руководителем и воспитателем 
группы). 

Слушание и воспроизведение усвоенного речевого материала. 
3.)Проводить с детьми музыкально ритмические упражнения в форме игры. 

Ритмические упражнения в разных вариациях:  
- послушать и повторить в разных ритмах. 
- имитация ритмического рисунка в разных интонационных вариациях и умение показать 

структурально. 
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-  угадывание по ритму. 
-  триоли в музыкальных ритмах (через естественный звук в речи) 

Проводить с детьми музыкальные упражнения в форме игры. 
• угадывание музыкальных инструментов 
• послушать и передать ритмический рисунок считалки на музыкальном инструменте. 

• определять речь и пение показать голосом.  
• послушать и пропеть голосом высокие - низкие звуки  

•    определить, грустную, веселую песенки, исполненные на музыкальном инструменте.  
• активное слушание различных ритмических рисунков через музыкальный инструмент 
передавая ритмы в играх в свободном пространстве. 

•         активное слушание через разные игры в свободном пространстве. 
•         слушать, сопоставлять образовавшийся речевой материал. 

Пение и его голосовые функции 
• коррекция регистра и напевности 
• вызывание речевых звуков 

• интонация и речь 
• интонация и драматизация для эффективного выражения речи. 

• коррекция тембра и голоса  
Игры «Кто идет по лесу». «Зайцы и медведь», «Фрукты», «Насекомые», «Игрушки», «Домашние 
птицы», «Птицы на улице», «Цветы», «Пузыри», «Угадай инструмент».  

Повторените считалок и маленьких попевок, песеноки через коррекцию артикуляции ритма и 
интонацию. 

                           Планируемые результаты освоения Программы 

Группа Целевые ориентиры Планируемые результаты в рамках 
реализации 
обязательной части программы.  

   

   

Старшая 
группа 

 

Ребёнок произносит фразу на 
одном выдохе; 
Ребёнок пользуется голосом в 

ритмических  вариациях; 
Проговаривает стечения 

согласных в словах без 
дефектов; 
Различает на слух звуки 

близкие по звучанию; 
Умеет расслаблять и напрягать 

различные группы мышц; 
Ориентируется в пространстве, 
находит источник звука  

Гармония тела 
Ребёнок выполняет тонкие моторные 
движения. 

Ребёнок может расслаблять и напрягать 
отдельные группы мышц. 

Ребёнок выполняет упражнения с заданной 
интенсивностью и скоростью. 
Ребёнок воспроизводит различные 

имитации в играх - драматизациях и играх 
на развитие воображения. 

Музыкальная стимуляция 
Ребёнок воспринимает на слух и 
воспроизводит ритмические вариации в 

количестве 1 - 5. 
Ребёнок воспринимает на слух и различает 

музыкальные инструменты, голоса 
животных, звуки природы, речевые звуки.  
Ребёнок может определить характер 

музыки. 
Стимуляция движением 

У ребёнка сформировано речевое дыхание. 
Ребёнок использует голос нормальной силы 
и высоты. 

Ребёнок самостоятельно совершает 
голосовые модуляции. 

Закреплена в речи артикуляция звуков .(л, с,  
з, щ, ш, ж) 
Ребёнок произносит рациональные считалки 
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сопряжённо и самостоятельно в заданном 

темпе и с заданной интонацией. 

Подготовитель- 
ная  группа 

 

Ребёнок правильно пользуется 
речевым дыханием; 

Ребёнок умеет изменять высоту 
и силу голоса; 

Ребёнок воспринимает на слух 
ритмические вариации и 
звучания; 

Ребёнок изменяет темп речи; 
Определяет направление и 

источник звучания; 
Ребёнок выразительно 
проговаривает считалки; 

Ребёнок различает речевые и 
неречевые звуки при 

произношении и слуховом 
восприятии. 
 

 

Гармония тела 
Ребёнок выполняет тонкие моторные 

движения  
Ребёнок с  интенсивностью и скоростью, 

может самостоятельно менять 
вариативность. 
Ребёнок воспроизводит и предлагает сам 

различные имитации в играх – 
драматизациях и играх на развитие 

воображения. Ребёнок определяет на слух 
источник звука.  
Музыкальная стимуляция 

Ребёнок воспринимает на слух и воспроизво- 
дит ритмические вариации в количестве 1 - 6. 

Ребёнок воспринимает на слух и различает 
музыкальные инструменты, голоса 
животных, звуки природы, речевые звуки.  

Ребёнок может определить характер музыки, 
голос говорящего.  

Стимуляция движением 
У ребёнка сформировано речевое дыхание. 
Ребёнок использует голос нормальной силы 

и высоты. 
Ребёнок самостоятельно совершает 
голосовые модуляции. 

Ребёнок произносит рациональные 
считалки сопряжённо и  самостоятельно в 

заданном темпе и с заданной интонацией. 
Ребёнок самостоятельно интонирует в 
свободной речи. 

 Закрепление в речи артикуляция звуков .(ч, 
ц, р, л). У ребёнка сформировано 

звукопроизноше- 
ние, связная речь в соответствии с 
возрастом. 

 
Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольного образовательного учреждения 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 
соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). 

Консилиум - это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими целями 
коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и лечебно- 
реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки 

коллективного решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, содержания 
образовательной программы и мерах педагогического воздействия на детей. 

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 
учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, 
состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий. 
Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с ТНР в условиях ДОУ.  
Задачи консилиума 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 
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- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;  
- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и 
других специалистов; 

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 
отклоняющегося развития; 

-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих планов; 
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, 
оценка эффективности коррекционно-развивающей работы; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума, между ПМП и ДОУ и  
территориальной ПМПК ; 

- консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций.  
Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная 

программа каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья на основе реализации 

индивидуальных особенностей его развития в соответствии с  АООП и/или ООП МАДОУ 
«Верботон» . 

Консилиум проводится под руководством председателя (заместителя заведующего по 
ВМР). В начале учебного года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется 
предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. Каждый 

специалист по итогам диагностики разрабатывает основные направления, цели, содержание 
коррекционно-развивающей и лечебно- реабилитационной работы. 

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 
утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком.  

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся 

до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  
На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками 

коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 
диагностическое обследование детей. Назначаются ведущие специалисты, которые в 
дальнейшем отслеживают динамику развития каждого ребенка, эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума.  
Далее проводится лечебно-профилактическая и коррекционно-развивающая работа с 

детьми специалистами и медицинскими работниками при активном участии воспитателей и 

родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно проведение консилиума по  запросам 

родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин возникших проблем в 

образовании/поведении/лечении ребёнка, определение дальнейших направлений коррекционной 

работы с ребенком: 

-продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; 

- направить на ПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование 

детей. На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 
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результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; анализируются 

результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения;  

определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка.  

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в 

процессе реализации содержания АОП. 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее  

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

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

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  МАДОУ «Верботон» 
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(далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС должна обеспечивать реализацию 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с 
учетом выбранной  программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 
ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  
В соответствии со Стандартом, РППС  МАДОУ «Верботон»  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ТНР, 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 ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;  
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 

–  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

–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 соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции, является не только развивающей, но и 

развивающейся. Она обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 
том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она  

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи РППС МАДОУ «Верботон»:  

– содержательно-насыщена и динамична – включает средства обучения (в том числе 
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технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; многие  
игрушки  обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  
– трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППСС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
– доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы  подбираются 
с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов для стимуляции познавательной и речевой деятельности ребенка с ТНР, 
создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования. 
– эстетична –  элементы РППС привлекательны, без ошибок в конструкции, 

способствовуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в  обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебно-вспомогательных сотрудников.  

Оорганизованная РППС в групповом помещении и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 
способностей,  самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая   предметно-пространственная  среда  позволяет предусмотреть сбалансированное 
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельнос- 

ти детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 
и в вечерний отрезки времени. 

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

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовует его эмоциональному 
благополучию. Ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие 

и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета  использованы мягкие  
цвета, способствующие способствуют успешному речевому развитию.  Речевому развитию 

способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей образовательной среде  
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 
            Оборудование логопедического кабинета  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей . Шкафы, стеллажи или полки 
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для оборудования. Ннастенное большое зеркало, индивидульные зеркала. Зонды 
логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и 
т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 
малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

     2.Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения (Нищева Н.В.)  

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями в произношения  
Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы  речи . 
Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и сязной речи . 

Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму  (Смирнова И.А.).  
.    3.Дидактические пособия по развитию: словарного запаса, грамматического строя речи, связной 

речи, звукопроизношения, аналитико-синтетической деятельности, фонематического 
слуха,оптико-пространственных ориентировок и  моторно-графических навыков.  Дидактические 

пособия по обучению элементам грамоты:  

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал (для 

формирования математического словаря).  
Лото, домино по изучаемым темам.  

«Играйка 1», 61«Играйка 2».,  62«Играйка 3». 63«Играйка 5», 64«Играйка-грамотейка», 
65«Играйка 7»,  66. Альбом «Круглый год». 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слого вого анализа 

и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  
Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

. игры Воскобовича 
Картотека словесных игр.  

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Вол шебная 
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 
«Собери портфель» и т.п.). 

Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  
Книжки-малышки с народными потешками и  яркими картинками. 

Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки «Репка», «Курочка Ряба», 
«Волк и козлята») 

 «Любимые сказки» для логопедической группы (СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009). 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, 

«Что ты видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение 
понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др.  
Крупные предметные  картинки по изучаемым лексическим темам (одномоментно в уголке 

представлено не более двух лексических тем).  
Серии сюжетных картинок.  

Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 
отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  
Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза.  
Картотека сюжетных картинок. Предлоги . (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

.Картотека предметных и сюжетных картинк для автоматизации и дифференциации звуков 
разных групп. Выпуск 1 (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013).  
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 
корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 
Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  
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Альбом «Круглый год» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 
Альбом «Мир природы. Животные» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

Альбом «Наш детский сад» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 
Альбом «Наш детский сад- 2» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 
Альбом «Мамы всякие нужны» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

Альбом «Все работы хороши» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 
.Альбом «Кем быть?»1. 

Альбом «Знакомим с натюрмортом».  
.Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
Альбом «Четыре времени года»2 

«Веселые дразнилки для малышей» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013) 
Комплект зондов для постановки звуков.  

.Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
Соски. 
Шпатели.  

Вата, ватные палочки. 
Марлевые салфетки.  

Спирт. 
Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 
гимнастики. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, сухие листики и т. п.). 

«Веселая дыхательная гимнастика» 
«Веселая мимическая гимнастика» 
«Веселая артикуляционная гимнастика»  (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

«Веселые дразнилки для малышей» 
Веселая пальчиковая гимнастика  

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  
Разрезной и магнитный алфавит. 
Алфавит на кубиках.  

Слоговые таблицы. 
Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

Наборы игрушек для инсценировки сказок.152 
Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 .  
Ребусы, кроссворды, изографы.  

4.Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 
частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 
картинки,  

5.Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 
альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

 
Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 

1. Зеркало. 

2. Стеллаж или полка для пособий. 
3. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

                                                 
1
 «Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями». - СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
2
 Нищева Н. В. Четыре времени года. - СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
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4. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  
5. Лото «Парные картинки».  

6. Игра «Найди маму».  
7. Картотека словесных игр.  
8. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онто генеза. 
9. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

10. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 
лексическим темам.  
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 
12. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
13. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.) 

14. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 
15. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

16. Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  
17.  Экран, компьютер. (в компьютерном классе) 
18.   Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам.  

19.    Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложе-
ний. 

20. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
21.  Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

22. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
23. .Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  
24. .Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)3. 

25.  Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  
 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создана насыщенная РППС, стимулирующая познавательный интерес 
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 
уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У детей формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания.  Помимо поддержки исследовательской активности, 

педагоги создли условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес 
детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 
шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

1Емкостями для воды, глины, песка.  

2Резиновый коврик.  

                                                 
3
 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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3Халатики, передники, нарукавники, 

4Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  

5Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох, 

опилки, деревянные плашки камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья). 

6Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода ,).  

7Пищевые красители.  

9Увеличительное стекло.  

10Игрушечные весы, безмен, мерные кружки.  

11Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для к октейля.  

12Игрушки для игр с водой и песком. 

14Дидактические игры по экологии.  

21Бумажные полотенца.  

22Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

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

23.Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

24.Аптечные весы, безмен.  

25.Песочные часы. 

26.Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

27.Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.  

28.Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

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

30.Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

31.Календарь природы, календарь погоды.  

32.Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.  

33.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т. п.  
34.Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 
летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

35..Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» 

и т. п.) 
36.Коврограф.  

37.Игра «Волшебное дерево» (СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

 

 Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 
мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями : 

горохом, фасолью, камушками и т.п.).  

3. Музыкальный центр.(приносной или компьютер)  с записью «голосов природы» (шум ветра, 

шум моря, шум дождя, журчание ручейка и т. п.).  

4. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

5. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Лото «Цветные фоны».  

7. Игра «Раскрась картинку».  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

9.«Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

      10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

11.Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

12.Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим 

темам. 

13.Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 14.тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»), 

15.Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

16.Палочки Кюизенера.  
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17.Блоки Дьенеша.  

18.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»).  

 

Центр «Маленькие математики» в групповом помещении 

1. 1.Коврограф, наборное полотно, магнитная доска  

2. 2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных размеров, окрашенные в 

основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

4. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал).  

5. «Играйка 3» для развития математических способностей. 

10Предметные картинки для счета. 

11Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа.  

12Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа  

14Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай-ка», 

«Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», 

«Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», 

«Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический па ровозик» и др.).  

16Математическое пособие «Устный счет».  

17Математическое пособие «Часы».  

18«Веселая геометрия». 

«Волшебные часы» (времена года, части суток , дни недели).  

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картин ки).  

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной 

доски и коврографа.  

Занимательный и познавательный математический материал, логико - математические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР. 

Набор объемных геометрических фигур.  

Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

31.Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой дея-

тельности детей.  

32.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 
33.Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

34.Математические лото и домино.  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки.  

2. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 
3. Игрушки-вкладыши из пенорезины.  

4. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши).  
5. Играйка-собирайка» (СПб., «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2012) для игры на магнитной доске, 

коврографе и столе.  

6. Небольшая магнитная доска.  
7. Небольшой коврограф.  

8. Тетради для  логопедической группы («ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).  

9. Флажки разных цветов.  
10.  Массажные коврики.  

11.  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым               

лексическим темам. 
12.  Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

13.  Кубики с картинками по всем темам. 
14.  Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 
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15.  «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, кашта нами, фасолью, 
горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

16.  Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

17.   Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
18.  Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

19.  Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

20.  Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
                                  . 

 Центр «Маленькие конструкторы» в групповом помещении 
1. различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов 

для нанизывания.  

2. Крупная мозаика. 
3. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

4. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».  

5. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).  
6. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).  

7. Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам со всеми  

8. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения видами раз реза 
 9...Крупный строительный конструктор.  

12.Средний строительный конструктор. 
13.Мелкий строительный конструктор.  

14.Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные плашки и 

чурочки и т. п.). 
15.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки и т. п.).  

16.Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.  
17.Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

18.Сухой бассейн и разноцветными шариками. (в сенсорной комнате) 
19.Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

20.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

21,Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
22.  Палочки Кюизенера  

23.   Материалы для изготовления оригами 

 

Уголок «Маленькие строители» в групповом помещении 

1. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор.  
3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные самоклея щейся 

бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с крышками.  
4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, модели 

деревьев, мостов, домов и т.п.)  

5. Мягкие модульные конструкции. (Приносные) 
6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специаль ный транспорт). 
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения  и прилегающие 
территории ДОУ оформлены, выделены  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера 
музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 
 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» в групповом помещении 
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1. Стеллаж или полка для для книг.  
2. Мягкий диванчик или модули.. 

3. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.  

4. Маленькие ширмы для настольного театра. 
5. Коврограф.  

6. Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возрас -

та. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок».
4
 

7. Различные виды театра. 

8. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 
журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики  

15Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

16Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 
17Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

18Книжки-самоделки.  

21Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

22Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

23Музыкальный центр или компьютер с записью литературных произведений для детей.  
24Диафильмы. 

25Диапроектор.( Переносной)  
26Экран, компьютор (в компьюторном классе) 

27.Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

28.Альбом «Знакомим с натюрмортом».
5
 

29.Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
6
 

30. Книжки-самоделки.  

31Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 
32.Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

 

     Центр «Маленькие художники» в групповом помещении  

1. Толстые восковые и акварельные мелки. 
 

 

2. Цветной мел. 

3. Цветные карандаши. 
4. Гуашь. 

5. Акварельные краски для рисования пальчиками. 
6. Пластилин. 
7. Цветная и белая бумага.  

8. Картон. 
9. Наклейки. 

10. Самоклеящаяся пленка.  
11. Наборное полотно. 
12. Коврограф. 

13. Магнитная доска.  
14. Доска для рисования мелом.  

15. Маленькие доски для рисования. 
16. «Волшебный экран».  
17. Подносы с тонким слоем манки.  

18. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».  
19. Дымковские игрушки.  

20. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 
«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и 
др.). 

                                                 
 
5
 Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

6
 Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
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21. Карты пооперационного выполнения рисунков. 
22. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

23. аппликаций). 
24. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 
темам. 

25. Клей 
26. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

27. Пооперационные карты выполнения поделок. 
28. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
29. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

 
Центр «Маленькие музыканты» в групповом помещении 

1.Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, колокольчики, 
барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со звучащими 

наполнителями. инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  
2.Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камушками, 

мелкими гвоздиками.  

3.Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, бубенчики и 
Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

т.п.) 

4.Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов.  
5.Сюжетные картинки с изображением музыкантов.  

6.«Поющие» игрушки.  
7.Звучащие предметы-заместители.  

8. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

9.Музыкальный центр или компьютер с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 
природы» (в музыкальном зале, компьютерном классе). 

10.Музыкально-дидактические игры.  

11.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Каба левский и др.).  
12. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес ребенком. Советы 

музыкальному руководителю. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
13.С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 
14.С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. - - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  

в групповых  помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей, 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  собираются для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяются в малые группы в соответствии со своими интересами.  
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 
толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 
следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   группы ДОУ 
обеспечивает условия для развития игровой и познавательно -исследовательской  

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 
игр, в том числе предметы-заместители. Воображение наиболее эффективно развивается в 
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ролевых  играх. Для этого в группах есть: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 
ребенка, и допускающие различные названия и способ использования; простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики);  пальчиковые куклы и различные куклы  для видов театральной 
деятельности и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 
посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 
настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 
общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми: куклы и животные с привлекательной 
внешностью и яркой индивидуальностью: мишки, киски, собачки, куклы, удобные для 
действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки , 

– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая 
заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезны  игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой 
жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 
профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности  представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 
железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 
образовательных областях в игровой деятельности детей.   

 

Необходимые пособия в групповом помещении  

1.     Нищева Н. В. Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. - СПб, 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 
2.      Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
3.      Буре Р. С. Как поступают друзья? - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
4.      Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПБ., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012 
5. С. В. Кокевич «Социально-нравственое воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете» - СПб., 2013 

 

Центр «Наша Родина - Россия» 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина - Россия. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

2. Н. В. Москва - столица России. - СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
3. Паневина Г. Н., Махинов А. Н. Мой край, Хабаровск: Издательский дом «Частная 

коллекция», 2000. 

4. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий 
5. для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
6. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

7. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
8. Портрет президента России. 

9. Российский флаг.  
10. Запись гимна России. 
11. Иллюстрации   кукол в костюмах народов России или куклы в костюмах. 

12. Игрушки, изделия народных промыслов России. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами Хабаровска, Москвы, крупных городов России. 

14. Глобус, , карта России и Хабаровского края. 
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15. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  
 

 Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

Большая ширма, настольная ширма, настенное зеркало, костюмы, маски, атрибуты для 
обыгрывания  сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»), куклы и игрушки 

для различных видов театра для обыгрывания этих же сказок.  Музыкальный центр  с записью 
музыкального сопровождения для театрализованных игр, пособия и атрибуты для «Развивающих 

сказок». 
  
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

Куклы разных размеров,  «мальчики» и «девочки», комплекты одежды  для кукол  по сезонам, 
куклы в одежде представителей разных профессий, комплекты постельных принадлежностей для 

кукол, набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина), кукольные сервизы, набор 
мебели «Парикмахерская», кукольная мебель, коляски для кукол. предметы-заместители для 
сюжетно-ролевых игр, атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»), альбомы с сериями 
демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

 
Центр «Умелые руки» в групповом помещении  

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
3. Нищева Н. В. Кем быть? - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

4.  Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
5. Набор инструментов «Маленький плотник»,  «Маленький слесарь», контейнеры с 
гвоздями, шурупами, гайками, Приборы для выжигания, Заготовки из дерева, схемы 

изготовления поделок, корзинка с материалами для рукоделия детские швабра, совок, щетка для 
сметания мусора с рабочих мест, контейнер для мусора, рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность» .  
2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. 
- СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
3.  Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
 
4. Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
5. Нищева Н. В. Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности. Плакаты. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
6. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток», Модель светофора, плакаты  
7. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»7. 
8. Плакат. 
 
Уголок «Мы дежурим»  

1.Плакат «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-символов к нему 

2.Фартучки и колпачки для дежурных по столовой 
3.Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему 

4.Меню 
5.Расписание занятий .  

6Календарь погоды  

7Календарь природы  
 

 Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

1.Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  
2.Набор «Маленький плотник». 

3.Приборы для выжигания.  
4.Заготовки из дерева. 

5.Схемы изготовления поделок.  

                                                 
7
 Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
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6.Корзинка с материалами для рукоделия. 
7.Контейнер для мусора. 

8.Щетка.  

9.Совок.  
10.Халаты, передники, нарукавники.  

 
Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 

1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические машинки разных моделей.  

2. Простой средний конструктор типа «Lego» или «Duplo».  
3. Фигурки людей и животных.  

4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин.  

5. Простые крупные пазлы с изображениями машин.  
6. Игра «Маленький слесарь» (игрушка-вкладыш). 

7. Модели машин разного размера из разных материалов.  
8. Сборные модели машин.  

9. Игрушки-трансформеры.  

10.  Строительный набор.  
11.  Фигурки для обыгрывания построек.  

12.  Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты).  

13.  Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 
  

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 
1. Две куклы среднего размера и комплекты одежды для них.  

2. Коляска среднего размера.  

3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками.  
4. Кукла-игрушка на пуговицах. 

5. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.  

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР.   Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены  зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
В МАДОУ «Верботон» есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей  
 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики.  Создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

В мини спортивном зале  расположены: тренажеры детские, такие, как: велотренажеры, 

различные виды беговых дорожек: спортивные комплексы; маты, полифункциональные 
многопрофильные модульные комплексы, гимнастические палки, мячи массажные, гантели, 

гимнастические скамейки, мячи разного размера,  различные коврики и дорожки  и т.п. 
 

      Уголок «Маленькие спортсмены» в групповом помещении 
1.Большие надувные мячи (2-3 штуки)  

2Мячи малые и средние разных цветов (по 4-5 штук). 

3Обручи (3-4 штуки).  
4Флажки разных цветов (8-10 штук).  

5Ленты разных цветов на колечках (8-10 штук).  
6Тонкий канат, веревки.  

7Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8-10 штук). 

8Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.(переносной материал)  
9Массажные мячики разных цветов (8-10 штук). 

10.Массажные коврики и ребристые дорожки.  

11.Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из пластиковых бутылочек, 
наполненных песком и т.п.).  
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12.Трехколесный велосипед или тренажер-велосипед, сделанный из трехколесного велосипеда со 
снятыми колесами.(ПРИНОСНЫЕ)  

13.Забавная игрушка-кольцеброс.  

14Гимнастические палки.  
15. Ленты разных цветов на кольцах.  

16Султанчики.  

17Кубики.  
18Кегли.  

19«Дорожка движения».  
20.Кольцеброс.  

21.Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».(приносной)  

22.Поролоновый мат.(приносной)  
29.Детская баскетбольная корзина. (НА участке) 

30 Длинная и короткая скакалки.  

31 Бадминтон, городки.  

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками или 

фотографиями детей)
24

.  
2.Скамейки.  

3.«Алгоритм» процесса одевания.  

4Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).  
5Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).  

6Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе).  
7«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр 

и домашних занятий) - СПб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2010 

8Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 
9Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы спе циалистов, 

рекомендации специалистов, объявления).  

 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка.  

Алгоритм процессов умывания 

 
 

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного процесса.  
Для этого в кабинетах узких специалистов и специальном  помещении МАДОУ 

«Верботон» имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютеры подключены к сети Интернет с  

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 
Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы и т. п. 

- для использовании непосредственно на занятиях в виде специальных программ и 
презентаций. 

Для организации РППС родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой ДОУ,  для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  
Развивающая предметно-пространственная среда в  обеспечивает реализацию основной 
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образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  Развивающая 
предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 
сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. 
Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального 

игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 
тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 
используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие 
координационных способностей детей, формирование у них статического и динамического 

равновесия и др.  
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

необходимо руководствоваться возрастными и психологически ми особенностями старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 
дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превраща ется в 
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 
проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 
театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 
сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр»  представлено 
оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 
детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костю мов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекают ся дети. В 5 лет происходит 
заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются действия, связанные с 

намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу 
запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 
объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 
мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лабо-

ратории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 
учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 
Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, 

педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 
познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, 

безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фикса ции результатов 
опытов в журнале.  Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 
в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда,  
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно  создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 
трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 
занятиям и т. п.).   
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Для детей подготовительной группы необходимо иметь достаточное количество 
доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии 

и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться 
географические карты и атласы, глобус, дидактические игры, развивающие познавательные 
интересы детей. 

6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 
преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для 

усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить 
правильно» должна быть картотека разнообразных словесных игр.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 
проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 
ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 
из-под йогурта дети могут использовать для изготов ления подставок для кисточек; а из пробок от 

минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 
уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 
поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- соревнованиях, в которых 
формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 
должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании 
кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, 
кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и 
в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие 

связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для 
составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 
картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две- три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 
лексическими темами используются репродукции с картин известных художников . Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 
помещения.  

Методический комплект к образовательной программе  

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

(с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть II). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ лений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6  до 

7лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ лений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Развивающие сказки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков - СПб., Д-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков - СПб., Д-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 
старших дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 
дошкольного возраста - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демон страционных картин 

с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 - СПб., Д-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., Д-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методи ческими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 
формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 
бесед. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.- 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта- СПб., Д-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы- СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт - СПб., Д-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 
животные, их детеныши - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 
Животный мир океана - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы - 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы- 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб., Д-ПРЕСС, 2013. 
Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Москва - столица России. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.- СПб., Д-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 
раздевалке - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2011. 

Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 
Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. - СПб., Д-ПРЕСС, 2012. 
Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 

Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

ВерещагинаН. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012.  

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

от 3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа худо-
жественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб, Д-ПРЕСС, 2010. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя груп па. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая груп па. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. 
- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 
гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. -  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

В штатное расписание Организации  реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

должны быть включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

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 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного  

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического 
воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая 
старшего) - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 
должны иметь удостоверение о повышении квалификации .  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

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.  

В целях эффективной реализации Программы Организация  создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и  программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой АООП. 

Содержание работы учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада компенсирующего вида требует 

всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 
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интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 
используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта 

учитель- логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной 
речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается 
соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их 
активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования:  
- сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

      - выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею 
состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность).  
      - обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика).  

       Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 
словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), 

обоснование логопедического заключения. Все данные логопедического обследования 
фиксируются в Речевой карте, составляется АОП каждого воспитанника,  ведется 
отслеживание динамики, коррекция  первичных данных.. 

 Содержание работы педагога-психолога 
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 
родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 
возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения.  

В задачи педагога-психолога 
входит: работа с детьми: 

• индивидуальное обследование детей, заполнение страницы педагога-психолога в АОП 
дошкольников с ТНР, определение и отслеживание рекомендаций; 

• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;  

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 
микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального 
статуса группы и отдельных детей; 

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и 
ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 
учреждению; 

• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. работа с родителями: 
• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка; 
• консультирование родителей детей, имеющих познавательные,  эмоциональные, 

социальные, поведенческие трудности; 

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 
необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других 

форм обучения; 
• участие в родительских собраниях, информирование родителей об  индивидуальных и 

специфических особенностях развития детей с ОНР; 

                         работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 
• помощь воспитателям при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального 

развития детей с нарушениями речи; 
• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей, готовности детей к 

школе; 
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• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и 
интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других 

специалистов учреждения; 
• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой 
функции: 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 
тактильного, двигательного и др.).  

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.).  
- Развитие познавательных процессов. 

- Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений. 
- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 
- Развитие конструктивного праксиса.  

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, 
всех видов игровой деятельности и т.д.). 

 Содержание работы воспитателя 
Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 
особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 
развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи. Особое внимание 
воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных 

форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, 
учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, 

необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 
логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 
оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 
заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежела-  
тельных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые 
отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедической     индивидуальной      работе,    обеспечивая     необходимую    познавательную  
и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях - направлена на 

закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по коррекции речи. 
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных грамматических 
форм и др.. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с  речевыми нарушениями: четкая, 
предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением инвертированных 
конструкций,   оборотов,    вводных    слов,    усложняющих   понимание  речи.  В обязанности 

воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием 
речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 
режимных моментах осуществляется поэтапно: 

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца 
речи 

воспитателя; 
• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи. 
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Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 
вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными методическими 

приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с 
предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, 
побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 
образовательной деятельности (ИОД) по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных 
звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие 
фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется 

развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 
Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 
величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 
подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, 

выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать 
свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками 

общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития речевых 
навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 
пластилином,карандашами - это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и 

углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой 
активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи 

слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, 
разрезал и т.д.).  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МАДОУ «Верботон» обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные  цели и  задачи. Учреждение 
создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение  требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

Организация  иметь необходимое для  детей с ТНР оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
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воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- обновляемые образовательные ресурсы,  подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
- специальное оснащение и оборудование для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

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

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 
Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 
учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему 

уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5978.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 
категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 
том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 
для организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных)  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы Организации осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

                                                 
8
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 



89 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации Программы казенной организации 
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

      Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования детям с тяжелыми нарушениями речи. Адаптированная 

основная образовательная программа Организации является нормативно-управленческим 
документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Адаптированная основная образовательная программа Организации 
служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 
организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 
образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг.  
Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 
услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели. 
Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 
должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 
особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание 
услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 
Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, 
в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации 

Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 
детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется 

Программа. 
В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми 
нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при 
ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 
комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 
воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 
обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов.  

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве одного дефектолога 
(учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения 

детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного 
специального психолога на группу.  
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 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 
нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 
коэффициенты, учитывающие специ фику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 
нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством применения 
повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 
всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации.  
Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого  регламентирования образовательного процесса,  

оставляя педагогам МАДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации. 
Для Организации, реализующей Программу, календарные учебные графики не являются 

жестко привязанными к годовому и другому типу планирования и не являются привязанными к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности должно быть 

направлено на совершенствование  деятельности МАДОУ и учитывать результаты как 
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Организация самостоятельно определяет режим и распорядок дня групп 

компенсирующей направленности, устанавливаемые с учетом условий реализации программы 
Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  
           В МАДОУ «Верботон» функционирует одна разновозрастная компенсирующая группа 
для детей с ТНР, соответственно все дети занимаются по возрастным подгруппам  (старшая – 

первый год обучения и подготовительная – второй год обучения ). Дополнительные подгруппы 
могут быть образованы по уровню развития: речи,   внимания, памяти,  мышления,  

утомляемостью.  
Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы). В течение этого 

времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная 



91 

речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый, второй год обучения) 

     В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 
- занятия по формированию связной речи; 
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

       - занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи; 
       - индивидуальные занятия по развитию произношения (микрогрупповые).  

Воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 
логопеда.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября и длится девять 
месяцев (до первого июня). 

Две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы   и составление ИАОП на каждого ребенка с нарушением речи. 
В середине  сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов составляют и 
утверждают ИАОП. 

Со второй половине сентября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Составляется расписание подгрупповых 

занятий на учебный год, утверждается руководителем учреждения.  Расписание индивидуальных 
и микрогрупповых занятий изменяется в течении года..  В среду логопед проводит занятия во 
второй половине дня. По заявкам занятия проходят  в присутствии родителей или педагог 

(учитель-логопед) консультирует родителей.   
На работу с одной подгруппой детей, в старшей группе отводится –25 минут, в 

подготовительной к школе - 30.  Для каждой подгруппы проводится 4 подгрупповых занятия. Все 
остальное время в сетке работы учителя-логопеда  занимает индивидуальная работа с детьми  или 
работа в микрогруппах. 

Особенность организации коррекционной работы состоит в проведении параллельно 
образовательному процессу специальных логопедических занятий. 

      . Подгрупповые  занятия проводятся по типу фронтальных. В структуре- 3 этапа: 
вводный, основной, заключительный с обязательным включением в основной этап 
физкультурной минутки. 

2. Лексический и грамматический материал отбирается с учетом темы и цели 
подгруппового занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей; при этом ( на лексико-грамматических занятиях и занятиях 
по связной речи допускается произвольное фонетическое оформление лексического материала, 
а также  изучается только одна грамматическая категория  на разнообразной лексике через 

большое количество упражнений. На фонетических занятиях но лексический материал 
насыщен изучаемым звуком, кроме этого звука, лексика включает только звуки, правильно 

произносимые всеми детьми.   В случае занятия по закреплению звука необходимо исключать 
слова, содержащие смешиваемый звук.  

Фонетические микрогрупповые занятия  

Занятие по коррекции речевого нарушения в соответствии с клинико-педагогической 
классификацией (микрогрупповое) используется как фонетическое микрогрупповое, так как 

оно нацелено на исправление фонетической стороны речи у детей, находящихся на одинаковом 
этапе коррекции (например, автоматизация звука в словах) . Этот вид занятия решает задачи 
развития фонематического слуха        и формирования навыков обучения грамоте в случае, если 
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несколько детей опережают остальных или имеют сходные индивидуальные особенности      в 
освоении предлагаемого материала. 

  В микрогруппу зачисляются дети, находящиеся на одинаковом этапе коррекции 
звукопроизношения, имеющие сходные индивидуально-типологические особенности в 
развитии речи.      Состав микрогруппы меняется в зависимости от темпов продвижения 

отдельного ребенка.  
              Индивидуальное фонетические занятие по коррекции речевого нарушения в 

соответствии с клинико-педагогической классификацией используется как фонетическое 
индивидуальное, так как оно нацелено на исправление фонетической стороны речи у  ребенка, 
находящегося на этапе постановки или начальной  автоматизации звуков. Этот вид занятия 

решает задачи развития фонематического слуха,  речевого и физиологического дыхания, 
темпо-ритмической организации речи, укрепления мышц артикуляционного аппарата (при 

дизартрии и заикании) с помощью массажа. Индивидуальное занятие также проводится для 
детей, обладающих такими индивидуально-типологическими особенностями развития, 
которые требуют только индивидуальной формы работы.  

На основании того, что Организация самостоятельно определяет режим и распорядок 
осуществления образовательной деятельности, Программа устанавливает следующий режим 

реализации коррекционного направления образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности воспитателем: 

- логочас проводится как  в форме организованной деятельности, так и  в форме 

индивидуальной работы воспитателя группы компенсирующей направленности по заданию 
учителя-логопеда; 

- направления коррекционной деятельности воспитателя включают работу по коррекции 
звукопроизношения (автоматизация звуков, дифференциация звуков, введение звуков в 
самостоятельную речь); 

- направления коррекционной деятельности воспитателя четко распределяются в 
соответствие с режимными моментами (1 половина дня/2 половина дня) с целью профилактики 

переутомления.  
Режим коррекционной деятельности воспитателя  

Время Вид коррекционной деятельности 

до завтрака Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
(коррекция звукопроизношения) 

после полдника Индивидуальная или подгрупповая работа воспитателя по заданию 

учителя-логопеда (коррекция звукопроизношения) 

после ужина Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
(развитие лексико-грамматической стороны речи) 

 

Особенностью выполнения обязанностей воспитателя группы компенсирующей 

направленности является: 
- соответствие планирования непрерывной образовательной деятельности 

комплексно-тематическому планированию учителя-логопеда; 
- реализация коррекционных задач в ходе непрерывной образовательной деятельности; 
- постоянный контроль за правильным звукопроизношением воспитанников группы; 

- обеспечение условий для информирования родителей о продвижении детей в 
коррекции речевого нарушения; 

- обеспечение условий для активного участия родителей в коррекции речевых 
нарушений детей. 
            Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 
которых разбит на три условных периода. 

Во время зимних каникул проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме 
того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 
игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные  

занятия.  
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В середине учебного года, если программу ребенок не выполняет, происходит  
корректировка АОП на ПМПк.  В конце учебного года на ПМПк  обсуждается выполнение 

АООП и динамика индивидуального развития каждого воспитанника, даются рекомендации 
для составления ИАОП на следующий учебный год.   

Количество занятий  старшей и подготовительной  группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводятся со второй половины сентября до середины мая в 
соответствии с учебным планом и  не превышает максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки с  нормативами Главного государственного санитарного врача РФ от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.  Индивидуальные занятия 
проводятся по 2-4 раза в неделю. Учитель-логопед составляет расписание подгрупповых 

занятий  в соответствии с примерным режимом дня в логопедической группе и  график 
проведения индивидуальных занятий, который изменяется в течение года и заверяется 

руководителем.  Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в обра-
зовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 
деятельности, в семье.   

 

Примерный режим дня в логопедической группе (понедельник, вторник, пятница)  

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 

группа 

время  

Прием детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

9.00 – 9.35 

9.40 –10.10 

Прогулка  10.15 – 12.15 10.15 – 12.15 

Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия 

10.00 – 12.30 10.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00- 15. 30 15.00- 15. 30 

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия воспитателя  с детьми по заданию 
логопеда, самостоятельная деятельность детей  

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

ужин 

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 19.00 

 

Примерный режим дня в логопедической группе (среда, четверг)  

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная 
группа 

время  

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 
9.35 –10.00 

10.10-10.35 

9.00 – 9.30 
9.40 –10.05 

10.15-10.40 

Прогулка  10.45 – 12.15 10.45 – 12.15 
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Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

10.00 – 12.30 10.00 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00- 15. 30 15.00- 15. 30 

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия воспитателя  с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность 
детей 

15.30 – 16.30  15.30 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

ужин 

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 19.00 

 
Согласно п.11.13.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» коррекционное направление образовательной деятельности 

реализуется во вторую половину дня в виде индивидуальной работы с отдельными детьми, так 
как 2 раза в неделю во второй половине дня проводятся организованные для всей группы 

фронтальные занятия: 1 физкультурное, 1 музыкальное, а также 1 раз в неделю подгрупповые 
занятия по формированию/развитию связной речи. Согласно СанПиН допускается проведение 
организованной образовательной деятельности в старшей и подготовительной группах не более 

2-3 раз в неделю во вторую половину дня. 
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образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 
10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015 
    Нищева Н.В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016 
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи 
(от 3 до 7л)—СПб.: Паритет, 2008.  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 
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СПб.: КАРО, 2006.  
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 
Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 
детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.  
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  
Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. - СПб., 2009. 

Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. - 
СПб., 2008. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. - М., 
2012. 

Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду - СПб., Европейский дом, 2004 
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 
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Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского. 

— М.: Академия, 2004.  
СайкинаЕ. Г., ФирилеваЖ. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. - СПб., 2009. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. - СПб., 2013. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. - СПб., 2013 

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- фонематической 
системы речи. - СПб., 2013. 
Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. - М., 2002. 
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л.Б. Баряевой, 

И.Г.Вечкановой—СПб.: КАРО, 2009. 
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– 
М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 
дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с ОНР. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. — М., 2005. 

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. - СПб., 2004. 

Цейтлин С. Н., Погосян В. А., ЕливановаМ. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, 
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Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.  
                 Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
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II. Часть формируемая участниками  общеобразовательных отнощений 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  реализуется в различных видах деятельности: 

 логопедических  занятиях  
 непосредственно-образовательной деятельности; 

 совместной деятельности детей и педагогов; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 индивидуальной работе. 

 

Парциальные программы и технологии, реализуемые в МАДОУ «Верботон» 

Программы и 

технологии 

Краткое описание 

  

Фонетическая ритмика, 

автор П.Губерина 

Программа по фонетической ритмике является частью верботональной системы обучения и состоит из двух 

частей: музыкальной стимуляции и стимуляции движением. Музыкальная стимуляция направлена на развитие 
слухового восприятия и произносительной стороны речи средствами музыки. Это становится возможным, т.к. и 
речь и музыка имеют общие структурные элементы. Цель - вызывание спонтанных звуков, через различные 

игровые вариации; формирование внятной, выразительной, эмоционально - окрашенной речи. Стимуляция 
движением направлена на развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи через развитие 

макромоторики детей, которая  стимулирует микромоторику, т.е. артикуляционных органов. Движения 
которыми пользуемся в реабилитации не являются самоцелью. Цель – найти и изучить через движение функции 
речи. Движение артикуляционных органов является следствием многих напряженных и расслабленных точек в 

теле. С постепенным развитием моторной речи, она  локализуется на более узкой области, которая называется 

зоной артикуляции – это доказывает, что  речь зависит от двигательного состояния нашего тела. Данные 

технологии используются для  снятия напряженности и монотонности речи, которые свойственны детям с 

тяжелыми нарушениями речи. Раскованность и непринужденность, приобретаемые при выполнении ритмических 
движений телом, оказывают положительное влияние на работу артикуляционного аппарата вследствие  этого 
повышается качество речевого высказывания.  

Программа 

Театрализованные занятия 
в детском саду, автор 

Маханева М.Д. 

Обучение детей детского средствам речевой выразительности через театрализованную деятельность и 

предоставление ребенку возможности естественного ознакомления с богатой языковой культурой  русского 
народа.  
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Примерная  программа 

физического образования 
и воспитания логопедиче- 
ских групп с ОНР, автор 

Кириллова  Ю.А. 

Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического развития, укрепление здоровья 

детей с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем детского организма. 
Программа представляет собой систематизированную модель педагогического процесса по образовательной 
области «Физическое развитие», предложенную для  реализации в группах компенсирующей направленности, и 

полностью соответствует требованиям  ФГОС ДО.  

Программа «Цвет 

творчества», автор  
Дубровская Н.В. 

 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях с целью формирования основ художеств нно-эстетического развития детей. Программа, помогает 
организовать художественно-творческий процесс в ДОО,  и определяет модели творческого задания для 

совместной деятельности взрослого и ребенка. Занимаясь по  программе, дети не просто научатся рисовать, 
лепить, создавать поделки, - они приобретают способность творчески и нестандартно мыслить. 

Программа «Ладушки», 
авторы Каплунова И.М.,  

Новоскольцева И.А. 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 
дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 
Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа» направлена на 
обеспечение образовательной деятельности в  группах комбинированной направленности  в соответствии с 
образовательной  программой дошкольного учреждения, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Пиктографическая 
ритмика ,  автор  

М. Ловрич  

В данной технологии реализуется основной верботональный подход: качество звука тесно взаимосвязано с 
качеством движения, для речи важна ритмическая структура и вся работа проводится на основе слушания, 

создания звуковой картинки в коре головного мозга. Слуховые и телесные ощущения изображаются в графическом 
рисунке. Многократное повторение определенного слога в разных ритмических вариантах, подкрепленное 
графическим рисунком, формирует слуховую картинку в коре головного мозга. Ребенок начинает слышать данное 

сочетание звуков даже в незнакомых словах. Использование графических символов позволяет добиваться хороших 
результатов не только в работе над ритмической структурой речи, но и при работе над лексикой и грамматическим 
строем языка.  

 «Зондовый массаж»,   
автор Новикова Е.В. 
 

Зондовый массаж Новиковой прост и необычайно эффективен. В полный комплект входит 8 зондов, 
использование которых преследует различные цели и направлено на массажирование мышц различных участков 
речевого аппарата. Применение зондового массажа приводит к нормализации речевой моторики, так как он 

целенаправленно воздействует на поражённые участки, что приводит к активизации и восстановлению их 
деятельности.  Начало работы – это обследование мышц артикуляционной системы: мимических, жевательных, 

мышц губ, щёк, языка и мягкого нёба.  Время устранения недостатка зависит от степени тяжести дефекта, возраста 
ребёнка и его индивидуальных особенностей. Существует положение о использовании зондов для массажа 
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правого предплечья у правшей и левого у левшей. Массаж предплечий приведёт в тонус мышцы, что улучшит 

координацию движений рабочей руки. Темп письма при этом возрастает, а почерк становится более чётким и 
разборчивым. Массаж может быть и частью комплексной реабилитации, и самостоятельным видом лечения. 

Пескотерапия 

 

Пескотерапия (sand-play) - игра с песком как способ развития ребенка. Терапевтический эффект игры с песком 

впервые был замечен швейцарским психологом и философом Карлом Густавом Юнгом. Игра с песком - это 
естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Игры с песком разнообразны: обучающие 
игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, речи, грамоте; познавательные игры дают 

возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории своего города, страны и т.д.; 
проэктивные игры откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию. Игры с 

песком: развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук; снимают мышечную 
напряжённость; помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде; развивают 
активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый педагогом в близкой для ребёнка форме (принцип 

доступности информации); стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную энергию; позволяют 
ребёнку соотносить игры с реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы решения проблемной 

ситуации; преодолевают комплекс «плохого художника», создавая художественные композиции из песка при 
помощи готовых фигурок; развивают творческие (креативные) действия, находят нестандартные решения, 
приводящие к успешному результату; совершенствуют зрительно-пространственную ориентировку, речевые 

возможности; способствуют расширению словарного запаса; помогают освоить навыки звуко-слогового анализа и 
синтеза; позволяют развивать фонематический слух и восприятие; способствуют развитию связной речи, 

лексико-грамматических представлений; помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и письма. В 
качестве песочницы используется большой водонепроницаемый ящик. Традиционным и предпочтительным 
материалом является дерево. В практике работы с песком чаще используются пластиковые ящики, но в них песок 

не «дышит».  Традиционная песочница сочетает естественный цвет дерева и голубой цвет. Дно и борта (за 
исключением верхней плоскости досок бортов) окрашиваются в голубой цвет. Таким образом, дно символизирует 
воду, а борта — небо. Голубой цвет оказывает на человека умиротворяющее воздействие. Кроме того, 

наполненная песком «голубая» песочница являет собой миниатюрную модель нашей планеты в человеческом 
восприятии. Если позволяют средства и пространство кабинета, можно экспериментировать и с разноцветными 

песочницами, когда дно и борта окрашиваются в один или несколько цветов. Теперь ее можно на одну треть или 
наполовину заполнить чистым (промытым и просеянным), прокаленным в духовом шкафу песком. Используемый 
песок время от времени необходимо менять или очищать. Очищение производится не реже одного раза в месяц. 

Песок нужно изъять из песочницы, просеять, промыть и прокалить. Для организации  игр с песком необходим 
большой набор миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир.  Частичный перенос 

логопедических занятий в песочницу, даёт больший воспитательный и образовательный эффект, нежели 
стандартные формы обучения. Во-первых, усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно. Во-вторых, в песочнице развивается тактильная 
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чувствительность как основа "ручного интеллекта". В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а главное для нас - речь и 
моторика. В-четвёртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует развитию 
сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка. 

Опираясь на приёмы работы в педагогической песочнице, педагог может сделать традиционную методику по 
расширению словарного запаса, развитию связной речи, формированию фонематического слуха и восприятия у 

детей старшего дошкольного возраста более интересной, увлекательной, более продуктивной. 

Метод «Су-Джок 
терапия», 

Автор Пак Дже Ву 
 

Су –Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа) является одной из нетрадиционных логопедических технологий. 
В основе метода Су -Джок лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп всему организму в целом. Тело 

человека имеет 5 условно отдельных частей: голова, две руки и две ноги. И у кисти руки, и у стопы ноги — по 5 
пальцев, которые соответствуют 5 частям тела. Это сходство наглядно можно представить, рассмотрев 
собственную кисть. Максимально отставленный большой палец — это голова, мизинец и указательный пальцы — 

руки, а средний и безымянный — ноги. Возвышение ладонной поверхности, расположенное под большим 
пальцем, — грудная клетка, остальная ее часть — брюшная полость. Тыльная сторона кисти — спина, а 

продольная линия, условно делящая кисть пополам, — позвоночник. Особое место в методике Су-Джок отводится 
большому пальцу, на котором «лицо» находится на ладонной поверхности, а «затылок», соответственно, — на 
тыльной стороне руки.  И кисти, и стопы — единственные части человеческого тела, для которых такое 

структурное подобие характерно. Они являются, по мнению самого автора системы Су-Джок, «пультами 
дистанционного управления» здоровьем человека. Эти лечебные системы функционируют, как своего рода 

маленькие клиники, естественным образом излечивающие болезни тела». На кистях и стопах в строгом порядке 
располагаются биологически активные точки, соответствующие всем органам и участкам тела. Следовательно, 
актуальность использования массажера Су-джок в логопедической коррекции у дошкольников с речевыми 

нарушениями состоит в том, что:  во-первых, дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с 
речевыми нарушениями характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к обучению. Использование 
массажера Су-джок вызывает интерес и помогает решить эту проблему;  во – вторых, детям нравится массировать 

пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым, способствуя 
развитию речи.      Су-джок терапия, обладая высокой эффективностью, безопасностью и простотой, базируется на 

традиционной акупунктуре и восточной медицине и является лучшей системой оздоровления, существующей в 
настоящие время.     Использование су-джок массажеров «Чудо-валик «, массажных шариков в комплекте с 
металлическими кольцами (они свободно продаются в аптеках и не требуют больших затрат) в сочетании с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий способствует 
повышению физической и умственной работоспособности детей, создает функциональною базу для сравнительно 

быстрого перехода на более высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной 
целенаправленной речевой работы с ребенком. 
Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову 
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человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится до появления 

тепла. Эту работу рекомендуется проводить на занятиях перед выполнением заданий, связанных с рисованием и 
письмом, в течение 1 минуты.        Рассмотрим некоторые формы данной работы с детьми при нормализации 
мышечного тонуса и стимуляции речевых областей в коре головного мозга, коррекции произношения 

(автоматизация звука), развитии лексико-граматической категории, совершенствовании навыков 
пространственной ориентации. Автоматизация звуков.       1. Дети поочередно надевают массажные кольца на 

каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики (автоматизация звука (ш). 
На правой руке:Этот малыш-Илюша, (На большой палец); Этот малыш-Ванюша,(Указательный); Этот 
малыш-Алеша,(Средний); Этот малыш-Антоша,(безымянный); А меньшого малыша зовут Мишуткою, друзья. 

(Мизинец). 
На левой руке: Эта малышка-Танюша;  Эта малышка-Ксюша; Эта малышка-Маша;  Эта малышка-Даша; А 

меньшую зовут Наташа. Совершенствование лексико-грамматических категорий.  Упражнение «Один-много». 
Взрослый катит «чудо-валик» по столу ребенку, называя предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью 
массажер, откатывает его назад, называя существительные во множественном числе. Аналогично проводится 

упражнения «Назови ласково»,  «Скажи наоборот» и др. 
Совершенствование навыков пространственной ориентации, развитие памяти, внимания.  1.Дети 

выполняют инструкции взрослого: - надень колечко на мизинец правой руки (на безымянный палец левой руки и т. 
д.); - возьми «ежика» (массажер) в правою руку и спрячь за спину. 2. Ребенок закрывает глаза, взрослый надевает 
колечко на любой палец. Ребенок должен назвать, на какую руку и какой палец надето колечко. Использование 

массажеров при выполнении гимнастики.  ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в правой руке 
массажер; руки развести в стороны; руки поднять вверх и переложить массажер в другую руку; руки развести в 

стороны; опустить руки. Звуковой анализ слов. Для характеристики используется массажные шарики трех цветов: 
красный, синий, зеленый. По заданию логопеда ребенок показывает соответствующий обозначению звука шарик. 
Главные достоинства Су Джок терапии:  высокая эффективность - при правильном применении, выраженный 

эффект наступает через несколько минут, иногда секунд;  абсолютная безопасность применения – эта лечебная 
система создана не человеком – он только открыл ее – а самой Природой. В этом причина ее силы и безопасности. 

Стимуляция точек  соответствия приводит к излечению. Неправильное применение никогда не наносит вред 
человеку – оно просто неэффективно; универсальность метода – с помощью Су Джок терапии можно лечить 
любую часть тела, любой орган, любой сустав; 

доступность метода для каждого человека – в Су Джок терапии не нужно ничего выучивать и запоминать. Что 
заучивается – легко забывается. Метод достаточно один раз понять, затем им можно пользоваться всю жизнь;  

простота применения – ваша рука и знания всегда с вами, а подходящий инструмент для проведения лечения вы 
без труда найдете. 

Игры Воскобовича, 
 Автор Воскобович В.В. 

Технология использования многофункциональных и креативных развивающих игр, которые в игровой форме 
формируют творческий потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические процессы, а также предлагают 
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 малышам увлекательное путешествие с приключениями в мир обучающих сказок. Каждую развивающую игру 

Воскобовича сопровождает увлекательной сказкой, которая помогает ребенку быстрее запомнить цифры, буквы 
или формы. В сюжете сказки малыш помогает героям, выполняя различные задания и упражнения. Для родителей 
без специального образования данные методические разработки являются настоящей ценной находкой. Ведь 

можно основываясь на сюжет сказки легко играть с малышом, выполняя различные творческие задания. Вторым 
принципом методики Воскобовича является игра с пользой. Третий принцип авторской методики Воскобовича 

заключается в развитии у ребенка творческого начала. Игры и сказки Воскобовича помогают развивать 
воображение, фантазиюи творческий потенциал. Выполнение нетрадиционных заданий различного уровня 
сложности способствует формированию раннего креативного мышления у детей. Важно, что дети, выполняя 

различные задания по методике Воскобовича, быстро не утомляются. Ведь ребенок самостоятельно выбирает темп 
и нагрузку занятия, переключаясь с одного задания на другое.  

Коммуникативные 

танцы. 

В основе данной технологии лежит вовлечение ребенка в процесс музицирования через создание атмосферы 

приятия друг друга и эмоционально-психическое раскрепощение. Здесь незаменимыми помощниками выступают 
коммуникативные танцы, использование которых решает задачи: развития коммуникативных навыков, работы над 

ощущением формы, развития двигательной координации, развития чувства ритма.                       

Ритмодекламация под 
музыку. 

Ритмодекламация – это синтез музыки и поэзии,  в которой текст не поётся, а ритмично декламируется. Однако 
исполнение ритмодекламации отличается более чётким произношением и утрированной интонацией. До тех пор, 
пока ребёнок не услышит, как он говорит, и не научится контролировать свою речь, трудно надеяться, что он 

сможет правильно и выразительно петь. 

Музыкальные игры со 
звуками. 

В данной технологии условно выделяются условно следующие направления: звучащие жесты и музыка моего тела; 
шумовые инструменты (традиционные и самодельные) и музыка, рожденная из шума. Игры типа «Послушай себя» 

позволяют детям ощутить радость открытия того, что природа наделила человека огромным многообразием 
звуков. Их можно воспроизвести, используя возможности собственного тела (голосом, руками, ногами, губами) 
как своеобразного и оригинального инструмента. Понимание ребенком тесной связи себя и природы – основная 

цель игры.                                                                                                     
 

Элементарное 

музицирование. 

Данная технология основана на использовании детских музыкальных инструментов, прежде всего шумовых, 

поскольку именно эти инструменты просты и наиболее доступны детям дошкольного возраста. Но данная форма 
работы по развитию музыкальности не ограничивается использованием только традиционных шумовых 
инструментов, создание иного образа самых разнообразных бытовых предметов получают всё большее развитие. 

Именно они являются участниками изумительного оркестра!                   Важным и необходимым является  
воодушевление детей на игру, создании игровой атмосферы сказки, загадки, волшебства. Это требует артистизма, 

интонационно-речевой, пластической, мимической выразительности, способности погружать детей в разные 
эмоциональные состояния.  Использование  технологий позволяет добиться следующих результатов:  удается 
создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного общения и  приподнятого настроения;  дети 
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активны и раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают страх и неуверенность;  удается попасть в зону 

актуального интереса детей;  дети усваивают элементарные музыкальные знания, развивают 
музыкально-творческие способности.  

Здоровьесберегающие 

технологии  

При выборе технологий  обязательно учитывается их адекватность возрасту, как помощь в устранении 
перегрузок и сохранения здоровья, т.е. получение максимального результата деятельности на  занятиях.  В работе 

применяются разные виды здоровьесберегающих технологий: 
                 1.   медико-профилактические : 

- организация здоровьесберегающей среды; 

                   2. физкультурно-оздоровительные  - широкое применение методов адаптивной физкультуры: 
-лечебная гимнастика (суставная и силовая);  

-массаж, коррекция положений, дозированная ходьба; 
-механотерапия, физические методы лечения (вибрационный массаж, лазеротерапия) 
-физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий: самомассаж ушных раковин, стоп,  дыхательная 

гимнастика Стрельникова элементы хатха-йоги, коррегирующие упражнения, самомассаж ушных раковин и стоп, 
гимнастика для глаз, гимнастика тибетских монахов, точечный массаж по А.А.Уманской и др; 

- закаливающие процедуры,  используется общий кварц, бактерицидные облучатели для очистки воздуха,  
во всех  группах используется  бактерицидные лампы «Дезар».  

- психосоматическая саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная стимуляция (музыка, цвет, 

образ); 
- методы развития физических качеств и способностей (равномерный, переменный, повторный, 

интервальный, игровой, соревновательный, круговой); 
- формирование  координационных способностей детей; 
- методы «раскрепощенного развития” В.Ф.  Базарного. Занятия проводятся в режиме смены динамических 

поз. Периодическая смена поз детей занимает важное место и в профилактике близорукости (рассматривание 
близких и удаленных предметов),  укрепляет позвоночник, формирует осанку. Часть занятия дети проводят стоя 

(слушают, рассматривают удаленные предметы),  другую часть  дети проводят сидя. Динамизация рабочей 
позы детей в процессе занятия также способствует  повышению физической и умственной работоспособности.  

- методы психогимнастики, как разновидности психотерапии и аутотренинга на расслабление мышц,  

кратковременного отдыха, релаксации. Они психогимнастики поднимают настроение, повышают жизненный 
тонус детей, насыщают кровь кислородом.  

 - витаминизация детей с использованием соков, фруктовых коктейлей,  метод повышения иммунитета с 
помощью кислородного коктейля, разработанный академиком  Н.Н. Сиротининым Способствует укреплению 
общей сопротивляемости организма различным инфекциям, стрессу, большим умственным и физическим 

нагрузкам.   
3. технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка: 
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 - педагогическое сопровождение развития ребенка с нарушением слуха в течение всего процесса обучения; 

             -  создание благоприятной эмоциональной обстановки на занятиях, ситуации успеха;  
- психологические оздоровительные методы: арт-терапия, сказкотерапия, мандалы. Они дают хорошие результаты  
в реабилитации детей с эмоционально-волевыми нарушениями; 

- методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности: методы формирования эмпатии,  
толерантности к неоднозначности;  

         4. технологии  валеологического просвещения родителей: 
 -   беседы о профилактике здоровья, здоровом образе жизни, гигиене; 
 - привлечение к участию в спортивных праздниках, в том числе с участием семьи» 

- консультативная работа по формированию здорового образа жизни. 
5. здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 -  организация мониторинга здоровья детей «Развитие слушания». В результате применения верботональных 
приемов дети с нарушением слуха постоянно воспринимают звук, что стимулирует слушание и речь. Результаты 
диагностики слушания и речи   у детей постоянно показывают положительную динамику;  

- технологии по реабилитации центральных проблем слушания (терапия    расширения динамики слушания,  
повышения ревербирационной    устойчивости,  сокращения интеграционного времени восприятия, развития 

селективности)  и слуховой памяти, компонентов речи; 
- артикуляционные и пальчиковые гимнастики.  Это мощное средство повышения работоспособности головного 
мозга.  Пальчиковая гимнастика развивает мыслительную деятельность, память и внимание, речь и 

произносительные способности ребёнка. Благодаря ей укрепляются мышцы кистей рук, развивается координация 
движений, устанавливается взаимодействие между полушариями головного мозга. Пальчиковая гимнастика  

сопровождается речью, мелодией, стишками, песенками, считалками (насколько позволяет речевой уровень 
ребёнка); 
- дыхательные  упражнения. Этот вид работы необходим для нормализации функционального состояния высшей 

нервной деятельности ребёнка. При этом улучшаются обменные процессы, повышается работоспособность 
дыхательных  мышц. Дети делают умеренно глубокие вдохи  с последующими достаточно сильными и 

длительными экономичными выдохами, что позволяет формировать умение слитно, на одном выдохе произносить 
слоги, слова, предложения; 
-  Методы профилактики нарушений  чтения и письма;  

            Здоровьесберегающие технологии опираются на принципы природосообразности, преемственности, 
вариативности и направлены на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка. 

Целенаправленное развитие и совершенствование психофизических возможностей детей приводит к тому,  что все 
дети:  

-значительно быстрее и рациональнее овладевают различными двигательными  действиями; 

-быстрее продвигаются к высотам спортивного мастерства; 



107 

-легче справляются с заданиями, требующими высокого уровня психофизиологических функций в 

сенсомоторной и  интеллектуальной, в том числе речевой сферах; 
 

Информационно-комму-  

никационные технологии 

Использование компьютера  позволяет  сделать процесс обучения более наглядным, а значит более 

интересным и  мобильным. У детей быстрее вырабатываются навыки учебно-поисковой деятельности, что 
помогает им лучше  усваивать новые знания и   опыт.   При выборе условий для использования ИКТ  обязательно 
учитывается:  

 - наличие соответствующих  изучаемой теме программ;  
 -  готовность ребенка к работе с использованием компьютера.         

Организации процесса обучения с использованием ИКТ помогает реализации  принципов  «педагогики 
сотрудничества. Важным условием увлеченной работы на занятии является его активное участие  в обучении, где  
он   видит плоды своего труда и может их оценить сам.  За счет использования различных  презентаций, 

обучающих и развивающих игр, интернет-ресурсов, всегда происходит повышение эффективности занятия.  
Дидактический материал, используемый  на занятиях с ИКТ  разнообразен и по содержанию и по форме. При 

подготовке занятий    создаются новые презентации,   используются электронные ресурсы учебного назначения, 
интернет-ресурсы, видеоролики, фотографии, клипы песен,  задания развивающего характера.  Широко 
используются  специализированные программы: 

 - «Видимая речь»,  разработанные лабораторией компьютерных технологий ИКП РАО Е.Л. Гончаровой, 
Т.К. Королевской, О.И. Кукушкиной для коррекции произносительных и голосовых навыков у детей с 

нарушением слуха; 
-  «Аудиолог», компьютерная программа Глеба Подвойского (Германия), разработанная для развития 

слухового восприятия неслышащих детей, состоящая из  пяти частей (по уровню сложности); 

- «Игры для тигры»,   «Произношение»,  «Логопедические упражнения», «Трудные звуки», «Учись 
говорить правильно» «Красноречие» помогают корригировать  и автоматизировать звуки,  голос, слуховое 
восприятие, фонематические представления, активно развивают словообразовательные навыки; 

- «Малышам и малышкам», «Лента времени», «В городском дворе». «Мир за твоим окном», др.позволяют  
развивать познавательные способности детей с различными нарушениями и связную речь;  

-  «Учись быстро читать» и др. предназначены для развития навыков чтения при нарушенном темпе их 
формирования. Они позволяет дозировано воздействовать на формирование  и узнавание лексических единиц 
разной длины, автоматизируют первоначальные сенсомоторные навыки различных видов чтения.  

Компьютерные программы    позволяет  развивать смысловые компоненты речи неслышащих детей,  
память, внимание, воображение, мышление, а также приспособить учебный процесс к индивидуальным 

способностям, различному уровню сложности содержания общения, состояния слуховой функции, речевого 
развития, произносительных навыков, восприятия и воспроизведения устной речи. Они позволяет получать более 
высокие результаты по формированию, развитию и коррекции:  звукопроизношения, просодических компонентов 
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устной речи, фонематического слух и слушания, зрительного и тактильного восприятия, лексических и 

грамматических средства языка, коммуникативных навыков артикуляционной моторики, обратных речевых 
кинестезий, мелкой моторики пальцев рук (работа с  мышью, клавиатурой), воли и мотивации. Результаты 
деятельности ребёнка представляются визуально на экране в виде мультипликационных образов и символов, 

исключающих субъективную оценку. Кроме того, программа содержит цифровые оценочные шкалы, 
позволяющие установить объективное состояние речевых и языковых средств ребёнка. Объективная оценка 

деятельности осуществляется и в устной форме – если задание выполнено, верно, компьютерный герой хвалит 
ребёнка или указывает на неправильное выполнение задания. Программы заведомо исключает отрицательную 
оценку для того, чтобы создать ситуацию успеха,  что позволяет в дальнейшем сформировать у ребёнка навыки 

самоконтроля собственной речи.  
 

Логопедические 

технологии 

Технологии обследования Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи". Г. А. 

Волковой, Нищевой 
Технология обследования психо-речевого развития детей 35-7 лет. (Большакова С.В., Филичева. Т.Б.,)  

Методы логопедического обследования детей, рекомендованные Г. В. Чиркиной., Нищевой 
Технологии  коррекции звукопроизношения. методики Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, В. И. Рождественской, М. 
Ф. Фомичевой, А. И. Богомоловой, С. Н. Шаховской, Т. А. Ткаченко, Слезиной Н.Ф., Рау Ф.Ф., П.Губерина, 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительно стороны речи.  

Методики Л. И. Беляковой и А. Н. Стрельниковой. Применение данных технологий позволяет детям с заиканием 
усвоить правила использования плавности речевого высказывания, детям с дизартрией нормализовать голос, 
интонационную выразительность речи в целом, способствуют правильному программированию речевого 

высказывания 
Технологии логопедического массажа. Дифференцированный логопедический массаж – часть комплексной 
медико - психолого – педагогической работы, направленной на коррекцию различных речевых расстройств. 

Логопедический массаж  по методикам; Е. А. Дьяковой, Н.Е. Новиковой 
Технологии развития лексико-грамматической сторогы речи. Одной из существенных задач по коррекции речи 

является расширение и активизация словарного запаса, работа над грамматическим оформлением речи. Цель 
реализации технологий: формирование и коррекция лексико-грамматической стороны речи дошкольников. 
Задачи: формирование речевой активности; расширение пассивного и активного словаря; фФормирование 

навыков словоизменения; Формирование навыков словообразования; Формирование навыка употребления 
простых и сложных предложений; Используютсяметодические рекомендации Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Н. 

С. Жуковой, Т. А. Ткаченко, Н. В. Нищевой, Арушанова А.Г., Вершинина О.М.. 
Технологии развития связной речи. Используются приёмы, рекомендованные Л. Н. Ефименковой., Н. В. Нищевой. 
При обучению рассказыванию опора  на систему работы : 1. В. П. Глухова и на рекомендованные им методы:  
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составление высказываний по наглядному восприятию;  воспроизведение прослушанного текста; составление 

рассказа – описания;  рассказывание с элементами творчества. 2. Т. А. Ткаченко- технологию моделирования и 
проигрывания сказок использую на индивидуальных логопедических занятиях.  Внедряются предложенные ею 
схемы и модели для обучения детей составлению описательных рассказов.  

Технологии  формирования слоговой структуры слова   Агранович З., Большакова С. Е. А.К. Маркова, Ю.Ф. 
Гаркуша, З.Е., Н.С. Четверушкина, Т. А. Ткаченко.  

Технологии обучения грамоте Кузнецова Е.В., Ткаченко Т.А., Зайцева, Новиковой.  
Игровые технологии (Нищева Н.В.  
В практической работе с детьми используются технологии:  проблемного обучения с целью активизации 

самостоятельной деятельности воспитанников;  развивающего обучения., позволяющие ориентировать  
образовательный процесс на потенциальные возможности детей и активизировать взаимодействие воспитанников 

с окружающей средой как самостоятельных субъектов на всех этапах деятельности;  сотрудничества, так как 
совместно с детьми вырабатывается содержание занятий, даётся оценк, создается состояние сотрудничества, 
сотворчества;  дифференцированного обучения, для  учета типологических особенностей детей (аудиалы, визуалы, 

кинестеты) и уровня их речевого развития. 
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III. Краткая презентация АООП для детей с ТНР  МАДОУ «Верботон»  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет  (далее 
«Программа»)  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида «Верботон» города Хабаровска (далее ДОУ, МАДОУ или 
МАДОУ «Верботон») предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общее 
недоразвитие речи), посещающих ДОУ.  

Программа составлена в соответствии: 
- с примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи), 
одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г.  Протокол № 6/17; 

- примерной адаптированной основной образовательной программы   дошкольного 
образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО).  Автор:  
учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 
Нищева; 

Программа определяет цель, задачи, содержание работы во всех пяти образовательных 
областях для всех специалистов, работающих в логопедической группе, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи). 
Целью данной Программы является построение системы работы  для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями  речи направленной на  интеграцию действий  
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников для  

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи, в том числе с инвалидностью.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

В Программе представлено содержание работы во всех пяти образовательных областях: 

«Физическое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Социально - 
коммуникативное развитие», «Развитие речи», «Познавательное развитие» для всех 

специалистов, работающих в логопедической группе.  
 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка.  

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 
траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи.  

Для профилактики психологической перегрузки детей с ТНР программа широко 
использует принцип интеграции содержания образования.  
Интегрированный подход реализуется в программе: - как процесс взаимодействия взрослых 

участников образовательного процесса (педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на 
определенную тему в течение дня, в котором гармонично объединены различные 
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образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 
(межпредметный-тематический подход); 

 - взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция);  
- интеграция содержания образования и культурно – досуговой деятельности (тематические 

праздники); 
 - синтез детских видов деятельности. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР для повышения 

эффективности коррекционно-развивающей работы и создания оптимальных условий для 
развития ребенка логопед и другие специалисты привлекают родителей (законных 

представителей) к образовательно – воспитательному процессу.  Для родителей (законных 
представителей) формируется отдельная помогающая им в общении с ребенком площадка, в 
виде стендов, наглядной информации, листовок, совместных занятий, консультаций, бесед. А 

так же проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 
мастер-классы,  создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 Взаимодействие логопеда с родителями (законными представителями) воспитанников 
осуществляется через систему методических рекомендаций. Рекомендации родители (законные 
представители) получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме  в специальных тетрадях.  
 Коррекционная работа в ДОУ организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 
объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений 
речи и включает в себя следующие направления: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения через организацию ПМПк.  
Цель ПМПк - обеспечение системы деятельности специалистов, направленной на создание 
социально-психологических условий для успешного развития каждого ребёнка независимо от 

уровня его способностей в конкретной социальной среде.  
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 
регулятивных, личностных, познавательных навыков.  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 
 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. Совместная работа медицинского персонала, логопеда, воспитателя, 
музыкального работника, специалиста по  физическому воспитанию  носить согласованный 

комплексный характер.  
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим  условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
созданию положительного климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 
каждого ребенка.  

Дидактическое обеспечение включает рекомендуемые дидактические материалы: 
примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений.  
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Групповые помещения, кабинеты специалистов оснащены играми и игрушками, 
наглядно-дидактическими пособиями, альбомами, наборами дидактических, развивающих, 

настольно-печатных игр в соответствии с возрастом и содержанию ООП.  Режим дня и 
двигательный режим в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-7 лет) формируется в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, соответствует возрастным особенностям детей с ограниченными возможностями 
здоровья и способствует осуществлению необходимой коррекции недостатков в развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  
Реализация задач программы ДОУ и специальных коррекционных программ 

осуществляется логопедом и воспитателями на специальных фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных занятиях, в совместной деятельности взрослых и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей и при проведении режимных моментов. Коррекционно-образовательный 

процесс построен на комплексно тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей. Ведущим видом образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста является игра.  
 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается  первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:сентябрь, октябрь, ноябрь; 
декабрь, январь, февраль;  март, апрель, май. 

Две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 
диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 
образовательной программы.  Со второй половины сентября в группе компенсирующей 

направленности начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 
порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

 Планирование образовательной и коррекционной деятельности в группе для детей с 
ТНР построено на основе лексических тем, которых придерживаются все специалисты, 

работающие с детьми логопедической группы. В силу того, что в группе компенсирующей 
направленности присутствует две возрастные группы детей (старшая и подготовительная), 
коррекционно – развивающие занятия проводятся логопедом по подгруппам, разделѐнным по 

возрастному принципу. Занятия с детьми старшей подгруппы проводятся 3 раза, а 
подготовительной 4 раза в неделю в первую половину дня.  На работу с детьми 5 - 6 лет 

отводится 20-25 минут, 6 - 7 лет – 25-30 минут. Всѐ остальное время в сетке работы учителя - 
логопеда занимают индивидуальные и подгрупповые занятия.  Один раз в неделю, во вторую 
половину дня, учитель – логопед проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей.   
 Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для  успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  
Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени логопеда в 

течение каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков 

психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. Основная 
задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 
коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 
фонематического слуха и формирование фонематического восприятия.  

Педагоги группы коррекционной направленности активно используют в своей работе 
следующие современные образовательные технологии: информационные компьютерные 

технологии; технологию проблемного обучения; технологию развивающего обучения; 
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технологию сотрудничества; игровые технологии; технологию дифференцированного 
обучения и здоровьесберегающие технологии;  верботональные технологии; технологию 

экспериментирования; технологию  мнемотехнике;  технологию синквейна; технологию 
проектирования;  технологию пескотерапии; логопедический массаж по Новиковой;  игры В.  

Воскобовича;  «Сказочные лабиринты игры»; личностно-ориентируемые технологии. 
Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, которые 

рекомендованы примерной адаптированной программой коррекционно развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, автор Н. В. Нищева: 
методические рекомендации, планы конспекты, педагогическая диагностика, рабочие тетради и 

др.   Срок реализации Рабочей программы 2 года. 
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3.10. Приложения 

Приложение   № 1 

 

Муниципальное автономное е дошкольное общеобразовательное учреждение 
Детский сад комбинированного вида «Верботон» 

 

 
 

Согласовано 
 с методическим объединением 

 МАДОУ «Верботон» 

Протокол №___________ 
от «___»____________20   г. 

 

 
 

Принято 
   на Педагогическом 
 совете    МАДОУ «Верботон»  

   Протокол № _____  
   от «___»_________ 20    г. 

      
 

 
 

Утверждено 
Заведующим МАДОУ  «Верботон» 
___________________ФИО 

Протокол № _____  
от «___»____________ 20г 

 

 
 

 
 

Адаптированная  

образовательная программа  

на воспитанника  _____ группы 

______________________ 

 

 

 

Согласовано с родителями (законными представителями)_______________ 

                                         Ведущий 
педагог:_________________________________________________ 

Составители:_____________________________________________________ 
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Хабаровск 201_ г. 

 

 

Содержание: 

 

1. Общие сведения 

2. Заключение и рекомендации ПМПк  

3. Индивидуальный план работы  

4. Индивидуальные планируемые  результаты и динамика освоения 

5. Дополнительное образование 

6. Индивидуальное расписание занятий 

7. Работа с родителями 

 
1.Общие сведения 

ФИО, ребёнка: 

Возраст ребёнка: 

Группа: 

 

ФИО родителей:  

ФИО воспитателя:  

ФИО специалисты сопровождения: 

Учитель – логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

 

Заключение и рекомендация ПМПК  

Основная программа группы   

Форма обучения  

Цель АОП  

Срок реализации  

 

2. Заключение и рекомендации ПМПк 

 

2.1 Особенности развития ребенка с целью определения индивидуальных планируемых 

результатов 

Заключение  

учителя-логопеда 

 (по результатам диагностики) 

 

 

Заключение  

педагога-психолога 

 (по результатам диагностики) 

 

 

Заключение воспитателя  

(по результатам диагностики) 

 
 

Заключение муз. 

руково-дителя (по 
результатам диагностики) 

 

Заключение инструктора по 

ФК  (по результатам 

диагностики) 

 

 

2.2Определение специальных условий 
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2.2.1 Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 
 

Специалисты 

(ФИО) 

Направление коррекционной 

работы  

(маршрут на 6 мес или1 год) 

Форма проведения 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Учитель-логопед 

ФИО 

Логопедические занятия Подгрупповая работа  
Индивидуальная 

работа 

 

Учитель-логопед 

ФИО 

Стимуляция движением 
 

Музыкальная стимуляция 

Подгрупповая работа 
Индивидуальная  

работа 

 

Педагог-психолог 

ФИО 

Развитие когнитивных процессов 
 
Механизм адаптации 

Подгрупповая работа  
Индивидуальная  
работа 

 

Инструктор по 

ФК 

Физическое развитие Подгрупповая работа  

Индивидуальная  
работа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповая работа 

Индивидуальная  
работа 

 

Воспитатель 

ФИО 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповая работа 

Индивидуальная  
работа 

 

 
 

2.2.2. Описание специальных условий обучений 

Временной режим  

РППС  группы, 

кабинета 

 

Организация рабочего места  

Технические средства 

обучения 

 

Специальный 

дидактический материал  

 
 

1. Индивидуальный план работы 

 

     4. Индивидуальные планируемые результаты и динамика освоения  в  201..-201.. 

1 полугодие 2 полугодие 

Образователь-

ные  области 

Индивидуальные  

результаты 

Уровень 

и 

динамика 

 

Индивидуальные 

  результаты 

Уровень 

и 

динамика 

 

Познавательно 

развитие 

    

 

Речевое 
развитие 

    

Социально-ком

муникативное  
развитие 

    

 

Художественно-

эстетическое 
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развитие  

Физическое 
развитие 

 
 

   

5. Дополнительное образование  

 Название 

кружка 

Достижение Участие в 

конкурсе 

Достижение 

1.     

2.     

     

Коррекционно-развивающая область (дополнительно)  

психолог     

логопед     

дефектолог     

 
6.Индивидуальное расписание занятий 

(групповых, подгрупповых и индивидуальных) 

воспитанника группы _______________________ 

 

Работа со 

специалистом 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Педагог-психолог      

Учитель-логопед      

Учитель –логопед  

по фон. ритмике 

     

Музыкальный 
руководитель 

     

Воспитатель      

Инструктор по 
физиче скому 

воспитанию 

     

 

7.Работа с родителями 

Работа родителями Планируемые результаты 

за   период 

Формы работы Частота  

Участие в составление 
АОП 

  1-2 раза в год 

Другие направления    
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Приложение   № 2 

 

  Система мониторинга в компенсирующей группе для детей с ТНР 

   Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального ра звития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего план ирования.  
            Мониторинг в группе компенсирующей направленности позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития 

дошкольников 5-8 лет в группах компенсирующей направленности. 

           Диагностика педагогического процесса, в том числе логопедическая проводится с целью оптимизации образовательного процесса в 
Организации   

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи образовательная область 
«Речевое развитие»  выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности,   
а также имеется в виду принцип интеграции образовательных областей, который включает задачи речевого развития не только в обр азовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области.  
Педагогическая диагностика в других областях проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной деятельности педагоги создают 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по 

образовательным областям:  

 Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования принимают участие в обсуждении 
детей группы по диагностическим листам в соответствии со своей должностной  направленностью образовательной деятельности.  

1 Этап. Оценивание результатов педагогической работы происходит по 3-м критериям (несформировано НС, В процессе формирования СФ, 
сформировано С).  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % по группе. Подсчитывается количество детей в % с 

разным уровнем сформированности навыков (НС, СФ, С)        Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно  и оператив но осуществлять 

психолого-методическую поддержку детей.  
С целью отслеживания результатов логопедической работы используется  система педагогического мониторинга, на основе диагностических 

альбомов и речевых карт Нищевой  Н.В.  

         Для контроля качества  используются сводные листы, заполняемые в начале, середине и конце учебного года и ИАОП детей (см. 
приложение 1).  

Процедура оценки предполагает три этапа: 
Первый  этап – подготовительный (сентябрь).  

 На данном этапе происходит знакомство и исследование навыков речи детей. Логопед знакомится с особенностями речи, поведения, из 

интересов всей группы, мотивирующие механизмы, которые в дальнейшем будут служить средством контроля освоением детьми образовательной 
программы. На этом же этапе происходит знакомство детей с правилами поведения во время непосредственной образовательной деятельности (НОД). 

Логопед озвучивает детям правила поведения, мотивируя их к совместной образовательной деятельности. На этом этапе, дети получают свой первый 
опыт образовательного процесса. Логопед заполняет речевую карту, таблицы и совместно с членами ПМПк  составляет ИАОП дл я каждого ребёнка.  

Второй этап - основной – коррекционно-развивающая работа и промежуточная логопедическая диагностика, собеседование с педагогами, 

работающими сданными детьми, По-необходимости коррекция ИАОП.  
Третий этап - заключительный . Проводится диагностика освоения детьми учебных навыков примерной адаптированной программы в 

логопедической группе детского сада. Результаты мониторинга анализируются с данными диагностики в первый и промежуточные периоды 
исполнителем и заносятся в  таблицы развития по пяти направлениям, а также в речевую карту учителя-логопеда.  

Результаты мониторинга анализируются на ПМПк.  

Таким образом, контроль образовательного процесса происходит на протяжении всего периода, что позволяет сделать наиболее точные выводы 
по каждому из воспитанников. Система мониторинга дает возможность наглядным образом контролировать уровень развития, достигаемый ребенком 

в процессе его взаимодействия с взрослым. Регулярный контроль результатов  коррекционно-развивающей деятельности позволяет не только 
отслеживать динамику  развития детей, но и способствует эффективному планированию дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 
Используемая в работе система мониторинга речевых индивидуальных достижений, проводимая учителем-логопедом динамику речевого развития 

каждого ребёнка и группы детей в целом по уровням развития и является диагностикой личной для педагога и ПМПк.   
Результаты итоговой диагностики отражаются в таблице мониторинга, протоколах ПМПк  и в отчетах  учителя-логопеда и воспитателей. 

По сути, согласно ФГОС ДО, педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные особенности 
развития ребенка, выявить характер речевой патологии, ее структуру, степень выраженности, индивидуальные особенности проявления, установить 
иерархию выявленных отклонений, а также наличие сохранных звеньев, на основе чего определить его перспективы и в направлении их достижения 

индивидуализировать коррекционную деятельность, выбрав  адекватные методы коррекции и компенсации дефектных механизмов. Дети с речевой 
патологией имеют различные стартовые возможности, вариативность недоразвития основных компонентов речевой системы. Динамика р азвития 

ребенка детерминирована большим количеством факторов, среди которых, в первую очередь, необходимо отметить уровень развития и возможность 
реализации компенсаторных возможностей. Важно иметь представления о различном реабилитационном потенциале детей, включающем 
когнитивный, мотивационный, коммуникативный компоненты. 

Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных благоприятных условий 
для обучения и развития, то есть педагогическая диагностика позволяет   понять, в верном ли направлении педагоги осуществляют свою деятельность 

с детьми, все ли образовательные потребности ребенка удовлетворяют, обеспечивает ли переход в процессе образования «зоны ближайшего развития» 
конкретного ребенка в «уровень актуального развития».  
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 Планируемые результаты освоения программы  

 Лист оценки состояния индивидуального  и группового речевого развития  детей (учителя-логопеда)  

 

 Примечание 
 1. уровень развития неречевых психических функций;  

2. уровень развития моторной сферы; 
 3. уровень развития фонетической стороны речи; 
4. уровень развития фонематических функций 

 5. уровень развития импрессивной речи; 
 7 уровень понимания речи 

 6. уровень развития экспрессивной речи; 
 8 уровень развития грамматического строя речи 
 9. уровень развития связной речи. 

  

 

Планируемые результаты освоения программы по 5 направления образовательных областей. 

  
 Лист оценки состояния общего развития детей   

 №  Фамилия, имя  1  2  3  4  5  Уровень общего 
развития 

     с  м  с  м  с  м  с  м  с  м  с  м 

                            

                            

                            

С. – сентябрь       М.- май                     С –сформировано      СФ-в процессе формирования      НС – не сформировано 

             Примечание: 
1. Уровень познавательного  развития. 

2. Уровень художественно-эстетического развития. 
3. Уровень речевого развития 
4. Уровень социально-коммуникативного развития 

5. Уровень физического развития 
 

Педагогический мониторинг (диагностика) Образовательная область « Речевое развитие» 

Подготовительная логопедическая группа.   20    -   20     уч. год 

 

№ Ф.И.Р. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Уровень 

общего 

развития  

  с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

1                          

2                          

3                          

              С. – сентябрь       М.- май                     С –сформировано      СФ-в процессе формирования      НС – не сформировано 

1. усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  
2. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
3. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

4. умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  
5. правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

6. составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

7. осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

8. владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

9. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 
трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

№

 
п/

п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Уровень  

речевого 
развития 

Ди 

на 
ми 

ка 

с д м с д м с д м с д м с д м с д м с д м     с       д      м с д м с д м  
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10. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
11. выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры. 
 

Педагогический мониторинг (диагностика) индивидуального развития. Образовательная область « Речевое развитие» 

Ф.И ребенка подготовительной логопедической   группы_________________________________ 20    -20    уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг (диагностика) Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Подготовительная логопедическая группа  

 

№ Ф.И.Р. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Уровень 

общего 

развития  

с  м с  м с  с м  м с  м с  м с  м с  м 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

 

1.владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

2. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

3. участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

4. передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

5. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,  соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

6. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

7. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картин ным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами . 

 

 

№   Показатели познавательного развития для детей с 6 до 7лет   

 

 

 

  
  
  
  
  
 

се
н

тя
б
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д
ек

аб
р
ь

 

  
  
  
  
  
  
  
  

м
ай

 

Итоги работы на 

декабрь    

Итоги работы на 

май    

1. усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира 

     

2. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначны 

   

3. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением    

4. умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 
поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого)  

   

5. правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели 

   

6. составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы  

   

7. осуществляет слуховую и слухопроизносительную 
дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам 

   

8. владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза 

   

9. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 
трехсложных с открытыми слогами, односложных 

     

10. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).    

11. выполняет речевые действия в соответствии с планом 
повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры. 
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Педагогический мониторинг (диагностика) Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Ф.И ребенка подготовительной логопедической   группы_________________________________ 20    -20    уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг (диагностика). Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовительная логопедическая группа 

№ Ф.И.Р. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Уровень 

общего 

развития  

  с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

1                    

2                    

3                    

 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

3. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

4. моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково- символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фиг уры и 

тела; 
5. владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
6. решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 
7. определяет времена года, части суток; 

8. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 
 

Педагогический мониторинг (диагностика) индивидуального развития. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ф.И ребенка подготовительной логопедической   группы_________________________________ 20    -  20    уч. год 

№ Показатели познавательного развития для детей с 5 до 6 лет  

 

 

 

сен
тяб

р
ь

 

д
ек

аб
р
ь

 

м
ай

 

Итоги работы 

на декабрь 

Итоги работы на 

май 

1.  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 
игре, общении, конструировании 

     

2. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми  

   

3.  участвует в коллект. создании замысла в игре и на занятиях    

4. передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику 

   

5.  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 
норма-ми и правилами, проявляет кооперативные умения в 
процессе иг- игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаим-ной поддержки 

   

6.  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относи-тельную независимость от взрослого 

   

7. использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с худ. литературой, картинным 
материалом, народным творчеством, истор. сведениями, 

мультфильмами  

   

№ Показатели познавательного развития для детей с 6 до 7лет  
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ь
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р
ь

 

  
  
  
  

м
ай

 Итоги работы на 

декабрь 

Итоги работы на 

май 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;      

2. устанавливает причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования  

     

3. использует в процессе продуктивной деятельности все виды 
словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности 

   

4. моделирует различные действия, направленные на 
воспроизведе-ние величины, формы предметов, протяженности, 
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Педагогический мониторинг (диагностика). Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Подготовительная логопедическая группа __________________ учебный год 

№ Ф.И.Р. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Уровень 

общего 

развития  

с  м с  м с  с м  м с  м с  м с  м с  м 

1.                          

2.                          

3.                          

 

1. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
2. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам  и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор; 
3. проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;  

4. сопереживает персонажам художественных произведений. 
5.      отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  
6.       пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

7.         владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

Педагогический мониторинг (диагностика) инд.о развития. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Ф.И ребенка подготовительной логопедической   группы_________________________________ 20    -  20    уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удаленности с помощью пантомимических, знаково- 
символических графичес-ких и других средств на основе 
предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное 
расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры и тела 

5. владеет элементарными математическими представлениями: 
количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 
друг на друга изображений, соотносит их с количеством 
предметов 

   

6. решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения 

   

7. определяет времена года, части суток    

8. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует).  

   

№ Показатели познавательного развития для детей с 6 до 7лет  

 

 

 се
н

тя
б
р
ь

 

д
ек

аб
р
ь

 

м
ай

 

Итоги работы на 

декабрь 

Итоги работы на 

май 

1. стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности 

     

2. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор  

   

3. проявляет интерес к произведениям народной, классической и  

современной музыки, к музыкальным инструментам  

   

4. сопереживает персонажам художественных произведений.    

5. отражает в речи собственные впечатления, представления, 
события своей жизни,составляет с помощью взрослого 
небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта» 

   

6. пересказывает литер.произведения, по иллюстративному 
мате-риалу (картинкам, картинам, фотографиям), сод-ние 
которых отражает эмоц., игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей 

   

7. владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 
грамотой 
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Педагогический мониторинг (диагностика) индивидуального развития. Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная логопедическая группа 20       -    20        учебный год 

№ Ф.И.Р. 1. 2. 3. 4. Уровень общего 

развития  

С  м С  м с  м с  м с  м 

1.                 

2.                 

3.                 

 

1. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
2. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

3. знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
4. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек). 

 

Педагогический мониторинг (диагностика) индивидуального развития. Образовательная область «Физическое развитие» 

Ф.И ребенка подготовительной логопедической   группы_________________________________ 20    -20    уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Показатели познавательного развития для детей с 6 до 7лет  
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Итоги работы на 

декабрь 

Итоги работы на 

май 

1. выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения 

     

2. осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений 

   

3. знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта 

   

4. владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 
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