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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования, что вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее-ТНР) в дошкольных образовательных учреждениях 

комбинированного вида.  

«Адаптированная образовательная программа для дошкольников с ТНР» 

(далее Программа) предназначена для педагогов МБДОУ № 435, в котором 

воспитываются дети от 3 до 7-8 лет с тяжелыми нарушениями речи: к этой группе 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР), общим 

недоразвитием речи (ОНР), заиканием. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ТНР) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечив социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МБДОУ № 435 функционируют 8 групп комбинированной направленности 

(совместное образование здоровых детей и детей с ТНР). 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей, обучение ведется на русском 

языке. Коррекционная деятельность реализуется как в программе коррекционной 

работы (занятия логопеда), так и в работе по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предлагаемая «Адаптированная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 



72264) (далее –ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной 

программаой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). Обеспечивающая 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- на выбор комплексных или парциальных программ, технологий и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

 Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 Программа создана рабочей группой педагогического коллектива ДОУ на 

основании запроса родителей (законных представителей) воспитанников, 

образовательного интереса воспитанников и профессионального интереса 

педагогов учреждения и предназначена для использования в ДОУ (состав рабочей 

группы утвержден приказом по ДОУ). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы дошкольного образования являются: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒   Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей» 



- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. (ред. от 31.07.2020 г. № 304- ФЗ, с изменениями и дополнениями от 30 

декабря 2020 г.) 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный   закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ   «О внесении   

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (с изменениями от 28.01.2021 № 4) 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)» (с изм. от 25 декабря2014 г., 5 августа 2016 г.); 4 (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

− Устав МБДОУ д/с №  435.  

− Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 435(далее-ООП МБДОУ д/с № 435) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/


Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи,  большой 

и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания 

и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

В группах комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 

коррекционное воздействие приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Программа направлена на коррекцию системного нарушения речи, 

включающего в себя лексико-грамматический, фонетико-фонематический 

компоненты речевой системы, связную речь. Программа направлена на оказание 

логопедической помощи детям 3-7 – летнего возраста, развития их 

индивидуальных способностей; на обеспечение оптимальных условий для 

устранения речевых недостатков у дошкольников данного возраста, на 

предупреждение возможных трудностей при усвоении программы следующего 

возрастного периода и обеспечение равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 



 Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности 

детей посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Для достижения поставленной цели, сформулированы задачи программы:  

− реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

− формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 



− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

− помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами;  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию Программы полностью возлагается на администрацию дошкольной 

организации (заведующего, старшего воспитателя), психолого-медико-

педагогический консилиум и попечительский совет родителей.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 



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

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

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

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР  

Дошкольники с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, что 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 



общения: нарушение средств общения (ОНР, ФФНР) и нарушение в применении 

средств общения (заикание) 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Левиной Р.Е.) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, 

с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса 

и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой).  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.   

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 



прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не).   

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

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

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 



прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил).  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает  

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.  



Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — 

вида.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь.   

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 



Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-

за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены 

слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

двыражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

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

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов 

в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского 

рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют).  



Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник - садник).  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

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

свисток -цветы (смешение [С] - [Ц]).  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются 

у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 



(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая 

на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 

смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В 

то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные 

связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность 

(далеко — близко), оценочную характеристику (плохой 

— хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 



уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

 

 Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие—это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

 С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии 

речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) 

стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого 

звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие. В фонетико-

фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: трудности в 

анализе нарушенных в произношении звуков; при сформированной артикуляции 

неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим группам; 

невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

 Можно выделить основные проявления, характеризующие это состояние: 

Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих случаях один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех других 

звуков. Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произнесения, заменяются более легкими, которые 

характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук л 

употребляется вместо звука р, звук ф —вместо звука ш. У некоторых детей целая 

группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена звуками т и д («табака» 

вместо собака и т. п.). Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит 

звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» 

вместо «шуба»; смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим 



признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 

говорит «старял стлагает дошку»; другие недостатки произношения: звук «р» — 

горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. При наличии большого количества 

дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия.  

Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять 

звуки правильно, а в других —заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. 

Важно обратить внимание и на состояние восприятия тех звуков, которые 

ребенок произносит достаточно правильно. Нередки случаи, когда нарушается или 

не развивается в должной степени восприятие так называемых «сохранных» звуков 

(т.е. произносимых с соблюдением необходимого артикуляционного уклада). 

У детей, входящих в эту группу, при внешне благополучном произношении 

наблюдаются значительные затруднения в восприятии звуков, которые без 

внимательного изучения могут остаться незамеченными. Именно такие детичасто 

неожиданно для окружающих оказываются неуспевающими по письму и чтению. 

Недоразвитие фонематического слуха отрицательно влияет на формирование у 

детей готовности к звуковому анализу слов. Так, дети затрудняются: 

а) в выделении первого гласного, согласного звука (называют или первый слог, или 

все слово); б) в подборе картинок, включающих заданный звук. В предлагаемый 

ребенку набор входят картинки, в названиях которых есть нужный звук, — шапка, 

кошка, душ; нет нужного звука —почка, окно, ракета; есть звук, смешиваемый с 

заданным, —сапога, чайник, щетка; в) в самостоятельном назывании слов с 

заданным звуком. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наряду с речевыми 

особенностями имеют и недостаточную сформированность процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а произвольное внимание слабо 

сформировано; недостаточны устойчивость и объѐм внимания, малы возможности 

его распределения. Объем памяти сужен по сравнению с нормой, необходимо 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Есть особенности в протекании мыслительных 

операций: при преобладании наглядно-образного мышления дети затрудняются в 



понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций замедлена, замедленно и восприятие учебного материала 

и т.д. Наблюдаются нарушение пальцевой и артикуляционной моторики. Наличие 

речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а именно к 

появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость, 

замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, заторможенность, апатичность, 

психическая истощаемость, застенчивость, молчаливость. Исходя из 

перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: поведение может 

быть нестабильным, с частой сменой настроения;  могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени;  возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения;  в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера 

В рамках АООП для детей сТНР определены следующие нарушения речи, 

при выявлении которых у ребенка ПМПК может рекомендовать ему обучение по 

обозначенной программе: ФФНР, ОНР и неврозоподобное заикание. (необходимо 

разрабатывать АООП, учитывающую их особые образовательные потребности.) 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 



1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

Освоения Программы детьми с ТНР младшего дошкольного возраста 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям  человека; 

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

цвета и две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 



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

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

 перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

 признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 



5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 



24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, 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 

Детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 



10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к 

собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 



26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации", а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям 

ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных в 

ДОУ в процессе образовательной деятельности. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-



технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР, с учетом сенситивных периодов в 

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

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программа ДОУ должна учитывать не только возраст 

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 



   В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

-  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

-  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

- 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 

в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

 - представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 



Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

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

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 
 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 - использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

1.4.1. Планируемые результаты при использовании авторских, парциальных 

программ, пособий и технологий. 
 

 ДОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое 

обеспечение для реализации Программы в условиях групп комбинированной 

направленности в соответствии с законодательством, с учетом вида учреждения, 

приоритетного направления, контингента обучающихся с ТНР (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 12, п.6). В 

выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений не 

искажают требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям 

учреждения. 



 Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных 

программ, пособий и технологий: 

- УМК к программе «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е издание, доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Обеспечивает теоретическую и практическую деятельность педагогов по 

организации развивающей работы в образовательных областях, по психолого-

педагогическому сопровождению, в иных видах деятельности, по 

взаимодействию детского сада с семьей. 

- УМК представлен методическими, наглядно-дидактическими пособиями, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР), использованием технологий: 

ФЭМП, конструирование, продуктивные виды деятельности, экологическое 

воспитание. 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.2-

е изд., испр. и допол. — СПб., 2015. — 448 с.  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи от 17.12.2017. Протокол№6/17. 

При разработке Программы (собственной АООП МБДОУ д/с №435 для детей с 

ТНР) были использованы методические рекомендации 

- Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. С методическими рекомендациями / (Л.Б. Баряева и 

др.). - М .: Просвещение, 2019.-335 с. 

Содержание Программы сохраняет преемственность с первоначальными 

программно-методическими разработками:  

–«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова.  

– «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. 

- «Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина.  

- «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей». Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» Автор: С.А. 

Миронова. 

- Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным языком). Авторы Г.В.Чиркина, А.В.Лагутина. издание третье, в 

соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018. 

Цель – построение системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 



организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Задачи – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

-  Пособие «ФАОП ДО для ТНР: Сборник нормативных документов для  детского 

сада» под ред. Н.В.Верещагиной. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Пособие позволяет быстро и точно скорректировать Программу ДОУ, рабочие 

программы воспитателя и учителя-логопеда группы детей с ТРН, содержит 

описание логопедической помощи. 

 

1.4.2. Осуществление системы мониторинга динамики развития 

обучающихся с ТНР. 

 ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его 

динамики. 

 Педагогический мониторинг в ДОУ – это система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивает непрерывное отслеживание состояния и 

прогнозирования ее развития. 

Задачи педагогического мониторинга: 

- Получение объективной информации о реализации образовательной 

программы; 

- Проведение анализа достижений в  обучении, развитии, воспитании, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

- Выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении 

образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, 

логопедического воздействия; 

- Дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга в 

условиях ДОУ; 

- Совершенствование организации воспитательно-образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. 

 Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, 

осуществляемое учителем-логопедом. Его результаты определяют направления 

коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности. 



Учителя-логопеды вносят данные логопедического обследования в речевые карты 

на каждого ребенка возрастной группы. 

 Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 

проводится по адаптированным материалам методических пособий: 

- О.И. Крупенчук «Речевая карта» для обследования ребѐнка дошкольного 

возраста»; 

- Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова «Дидактический материал по обследованию речи 

детей». 

-  И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи». 

- Г.А. Волкова «Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон 

речи дошкольников». 

-В.С. Володина «Говори правильно. Альбом для развития речи»; 

-О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

- С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей». 

 Использование карт логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c ТНР позволяет обеспечить: 

-  качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) построение 

индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

-  отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало – конец учебного года); 

- устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 

коррекционно педагогического воздействия. 

Основные направления, по которым проводится логопедическое 

обследование: 

1.Сбор анамнестических данных; 

2.Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; состояния 

мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; 

фонематического слуха и фонематического восприятия; импрессивной речи 

(понимание словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание 

грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 

грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); связной речи 

(качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

3.Логопедическое заключение. 

В нем учитель-логопед определяет уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР –II, ОНР 

–III и др.), затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 



этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и др.), перечисляются 

нарушения неречевых функций. 

 После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки и 

отчеты.  

Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также определяет 

стратегию перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в соответствии с 

уровневым развитием и потенциалом возможностей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Пояснительная записка. 

 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 

ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 



образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи обучающихся. 

 В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Общие положения. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит 

от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. 

Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 

согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: 

предметноманипулятивной, игровой, учебной или трудовой.   

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.   

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.   

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники должны 

уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 



соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы.   

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому.   

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.   

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.   

На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.).   

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по 

другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.   

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.   



8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.   

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.   

10. Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.   

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

Методы обучения и воспитания, используемые учителем-логопедом в ходе 

работы с детьми с ТНР, реализованы на основе принципов коррекционно-

развивающего обучения, выше изложенных, а также предложенных Е.Д. Худенко 

(принцип развития динамичности восприятия;  продуктивность обработки 

информации; развитие и коррекция высших психических функций; обучение 

мотивации к учению). 

Методы применяемые в «Программе» вписываются в существующие в общей 

педагогике классификации. 

1. Словесные методы (объяснение, беседа, рассказ) обязательно используются 

в сочетании с наглядными и практическими методами. Рекомендации: 

 Рассказ – небольшой по объему, не более 10 минут; доступный по 

содержанию; эмоционально окрашенный; иллюстрированный, т.е. с опорой на 

зрительный образ (схема, таблица, словарная работа). 

 Объяснение – акцентировать внимание на главных моментах темы, выделяя 

интонационно, графически / цветом, иллюстрациями / образами);по длительности 

до 5 минут. 

 Беседа – качество беседы зависит от задаваемых вопросов педагога; 

использовать вопросы на сравнение. Темп беседы ниже, чем при рассказе. 

Обращать внимание на речь воспитанников – исправлять грамматические ошибки, 

неточности, наращивать словарный запас, требовать полных ответов. 

2. Наглядные: показ, демонстрация, наблюдение, использование ИТК 

(презентации, анимации, фрагменты презентаций), картинного материала, что 

способствует повышению мотивации, развитие внимания, памяти. Рекомендации: 



 Показ – обеспечить возможность зрительного восприятия (размер 

иллюстраций, качество, освещение). Указывать на что необходимо смотреть 

(указкой, словестно). Отмечать детали изображения. После показа объект убирают. 

 Демонстрация –показ предметов в движении. 

 Наблюдение – целенаправленное восприятие детьми по ходу занятия. 

Наиболее доступно наблюдение натуральных предметов или явлений. Для лучшего 

восприятия используют муляжи или объемные пособия. При их самостоятельном 

изготовлении увеличивается дидактическая польза. 

3. Практические: обязательно связывать с практической деятельностью, 

личным опытом ребенка. Рекомендации: 

 Упражнения – повторение в целях выработки навыка (осознанность 

действия, систематичность, повторяемость, разнообразие, практическая 

направленность). 

 Программированные задания – графические или текстовые (выбор 

вариантов ответов). 

 Самостоятельная работа. 

4. Проблемно-поисковый: создание педагогом проблемных ситуаций; 

самостоятельная деятельность детей в малых группах. 

5. Репродуктивный: используется при отработке приобретенных знаний, 

умений; работа по образцу. 

6. Методы контроля и самоконтроля эффективности познавательной 

деятельности (метод предупреждения, исправления ошибок). Каждая ошибка 

анализируется педагогом совместно с ребенком, проговаривается, сравнивается 

ошибочное выполнение и правильное. 

7. Методы стимулирования: поощрение любого проявления чувства 

ответственности, обязательств, интересов. 

8. Метод игры: дидактические и ролевые игры (на всех этапах коррекции). 

 

2.3. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

которое организуется по этапам (ступеням), соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию 

психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них 



предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и 

речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире.  

Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной 

и речевой деятельности.   

Третий этап (третьей ступени) целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.   

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений.  

2.3.1.  В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-  готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 



- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

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

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

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

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

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

словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

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

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-



гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия 

в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 



средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

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

основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

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

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 



накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

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

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 



Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

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

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

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

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

2.3.2. В образовательной области "Познавательное развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

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

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

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

разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

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

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать 

потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 



представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

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

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

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

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 



ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

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

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

2.3.3. 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

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

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

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

с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 



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

естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

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

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

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

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Педагогические ориентиры: 

– устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в 

совместную деятельность с детьми и взрослыми;  

– преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный 

контакт со взрослыми и со сверстниками;  

– формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»;  

– развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;   

– развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я умею 

смотреть», «Это мои руки — я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;  

– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, 

формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления;   

– расширять понимание речи детьми;  

– стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы);  

– обучать детей элементарным операциям внутреннего 

программирования высказывания с опорой на реальные действия на невербальном 



и вербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые 

ситуации;  

– разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, имитацию неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения 

чайника, льющейся воды), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с 

образными игрушками;   

– организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три 

ребенка);   

– уточнять и расширять активный словарный запас с последующим 

включением слов в простые фразы;  

– стимулировать желание детей отражать в речи содержание 

выполненных действий (вербализация действий детьми);  

– формировать элементарные общие речевые умения детей;  

– учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний;  

– расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 

запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом;  

– развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор;  

– развивать способность детей выражать свое настроение и потребности 

с помощью различных пантомимических, мимических и других средств;  

– воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи;  

– формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей;  

– стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений 

в побудительной и повествовательной форме;  

– развивать владение ситуативной речью в общении друг с другом и со 

взрослыми;  

– стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы;  

– знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с 

оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием 

сказочных животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека;   

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 



действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

 

Педагогические ориентиры: 

 - преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками;  

 - формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»;  

 - развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;   

 - обучать детей элементарным операциям внутреннего 

программирования высказывания с опорой на реальные действия на невербальном 

и вербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые 

ситуации;  

 - разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 



звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 

светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками;   

 - уточнять и расширять активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  

 - стимулировать желание детей отражать в речи содержание 

выполненных действий (вербализация действий детьми);  

 - формировать элементарные общие речевые умения детей;  

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний;  

 - воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи;  

 - формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей;  

 - учить детей использовать простые структуры предложений в 

побудительной и повествовательной форме;  

 - закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении 

друг с другом и со взрослыми;  

 - стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы;  

 - учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний;  

 - расширять предметный, предикативный и адъективный словарный 

запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом;  

 - развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор;  

 - знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать 

содержание литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 



активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

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

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 



речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 Педагогические ориентиры: 

– развивать речевую активность детей;  

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая 

в беседу;  

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации;  

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения;  

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений;  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

– развивать фразовую речь в ходе рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу, содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;   

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что 

потом?»);  

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, 

в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению;  

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям;  



– учить детей понимать содержание литературных произведений 

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 

средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;   

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 

умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события 

своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   

– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, 

наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, 

рисование картинного плана литературного произведения и т. д.;  

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению;  

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

– знакомить детей с понятием «предложение»;  

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  обучать детей 

элементарным правилам правописания. 

 

2.3.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 



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

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 

для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в 

динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

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

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

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 



Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

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

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 



Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

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

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

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

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 



Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.3.5.В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

-  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 



Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

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



Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

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

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

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

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

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

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 

развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 



необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 



этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

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

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

  

2.3.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 



4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

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

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

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



9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 



активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства: 

- https://ds435nsk.edusite.ru/ 

- https://vk.com/public217036430?ysclid=llkbaltzy7848547107 

- https://padlet.com/natalixox83/padlet-sy3twgm7lcanjozz 

9. Система работы ДОО с семьей по взаимодействию учителя-логопеда с 

родителями условно состоит из трѐх блоков: информационно-аналитического, 

практического и контрольно-оценочного (по Т.Н. Дороновой). 

https://ds435nsk.edusite.ru/
https://vk.com/public217036430?ysclid=llkbaltzy7848547107
https://padlet.com/natalixox83/padlet-sy3twgm7lcanjozz


Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление 

готовности семьи оказывать помощь в развитии речи ребенка. Эти задачи и 

определяют формы и методы дальнейшей работы учителя-логопеда. К ним 

относятся: опрос, анкетирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики. 

Обследование семьи проводится комплексно: логопедом, воспитателями, 

психологом. У каждого специалиста определѐн круг изучаемых вопросов, которые 

в общей сложности дают достаточно цельное представление о каждой семье. При 

этом выясняются следующие факторы:  

- жилищные условия семьи;  

- возраст, образование матери и отца ребѐнка;  

- супружеский опыт (в первом, втором браке, разводе и пр.);  

- состав семьи и структура родственных связей;  

- полные семьи с нарушенным кровным родством (приход отчима, мачехи);  

- поколенный состав семьи (бабушки, дедушки, проживающие вместе с 

ребѐнком) и др.  

В работе с разными семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, 

их необходимо варьировать в зависимости от состава родителей по культурному, 

образовательному уровню, по стилю семейного воспитания, по типу 

взаимоотношений в семье, по наличию заинтересованности и пониманию проблем 

своего ребѐнка и т.д., то есть необходимо постоянно искать новые пути и способы 

приобщения родителей к сотрудничеству. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока строится 

по двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу (индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, газеты, библиотека для родителей и 

т.п.). 

Второе направление – организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые 

включают родителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых 

вступить с ребенком в общение. (Заметим в скобках: традиционное общение 

родителей со своим ребенком весьма тривиально и часто сводится к вопросам типа 

«что ел, почему штаны грязные» и т.п.). 

Основной задачей является создание условий для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения на основе общего дела (рисунок, поделка, 

роль в спектакле, книга, игра, подготовка к празднику, разработка общего проекта 

и т.д.). 



Для решения данной задачи выбираются соответствующие формы 

взаимодействия: игротеки, праздники, издание семейных газет и многое другое. 

Второй блок условно назван практическим, потому что в нем содержится 

информация, направленная на решение конкретных задач, которые связаны с 

развитием речи детей. В этот блок входят такие формы работы с родителями как 

индивидуальные и подгрупповые консультации для родителей, открытые занятия. 

Контрольно-оценочный блок – это анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся учителем-логопедом. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями. Можно использовать опрос, книги отзывов, оценочные листы, 

экспресс-диагностику и другие методы, применяемые сразу после проведения того 

или иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ учителя-логопеда. 

Повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет активности 

родителей и т.п. могут быть использованы для отслеживания и оценки 

отсроченного результата. 

Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы 

В работе с семьей: 

1.Коллективные формы взаимодействия. 

1.1.Общие родительские собрания. 

 Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год (в начале, конце учебного года). 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно-

образовательной работы); 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе социальными службами. 

1.2.Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и воспитателями возрастных групп не реже 3-х раз в 

год 

и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3.День открытых дверей. 

Проводится администрацией ДОУ для родителей детей. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями работы учреждения. 

1.4. Детские праздники и досуги. 

Родители совместно с педагогами и специалистами участвуют в подготовке и 

праздников и досугов для детей. 



Задача: 

- создание благоприятного психологического микроклимата в возрастных группах 

и 

распространение его в семью. 

2.Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование, опросы. 

Проводятся по планам администрации, педагога-психолога, логопеда, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2.Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3.Служба доверия. 

Работу службы обеспечивают администрация и педагог-психолог. Служба работает 

с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: 

- оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час.  

Проводится учителями-логопедами, возрастных групп 1 раз в неделю (обычно во 

второй половине дня). 

Задача: 

- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала 

в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3.Формы наглядного, информационного обеспечения. 

3.1.Информационные стенды и выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах. 

Задачи: 



- информирование родителей об организации коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ; 

- иная информация для ознакомления и сведения. 

3.2.Выставки детских работ. 

Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Методы и задания подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 1-2 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели ДОУ. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

3.4. Информирование на сайте ДОУ и странице учреждения в Интернет-сети. 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для родителей по 

вопросам обучения, развития, воспитания детей в разделах и рубриках. 

Задачи: 

- разноплановое информирование родителей, в том числе своевременное – об 

изменениях, новостях, актуальных сведениях; 

- обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей; 

- повышение педагогической культуры родителей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.Проектная деятельность. 

4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Задача: 

- активная совместная деятельность (познавательная, исследовательская, 

творческая и др.) родителей и детей. 

4.2. Опосредованное Интернет-общение. 

Создание Интернет – пространства возрастных групп (родительские чаты), 

электронной почты для родителей, логопедической информационной доски. 

Задачи: 

- позволяет родителям быть осведомленными о деятельности возрастной группы, 

включиться в обсуждение актуальной проблемы или темы, выразить свое 

отношение  к тому или иному вопросу. Также родители своевременно, быстро, 



мобильно могут получить различную информацию: задания, ответы по 

интересующим вопросам, презентации, фото, методическую литературу. При этом 

активная позиция в этой системе принадлежит воспитателям возрастной группы, 

учителю-логопеду и педагогу-психологу. Педагог-психолог имеет возможность 

анализировать психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

2.3.8. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и другими 

специалистами 

 

Основные этапы взаимодействия и построения коррекционно-

образовательного процесса 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

(сентябрь -

октябрь) 

Первичная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

речевыми нарушениями. 

Заполнение 

индивидуальных карт 

развития детей. 

Организация и проведение 

психолого-медико-

педагогических 

Создание индивидуальных 

коррекционных программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОО и семье. 

Разработка программ 

подгрупповой работы с детьми. 

Проектирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОО и родителей 



консилиумов. 

Информирование о 

результатах диагностики, 

настрой родителей и 

педагогов на эффективную 

коррекционную работу с 

детьми 

Основной (ноябрь 

- март) 

Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 

программах. 

Корректировка 

коррекционного влияния 

участников 

образовательного процесса 

Устранение у детей отклонений в 

речевом и психическом развитии 

Заключительный 

(апрель - май) 

Оценка результативности 

коррекционной работы с 

детьми. 

Определение 

коррекционно-

образовательных 

перспектив выпускников 

ДОО 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком. 

Изменение характера 

коррекционной работы или 

корректировка индивидуальных и 

подгрупповых программ 

  

В данной модели логопед выступает как организатор и координатор 

коррекционных влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние на развитие ребенка 

оказывает семья (родители). Выделение основных направлений взаимодействия 

определяет общие и частные задачи участников коррекционно-образовательного 

процесса. Общие задачи в первую очередь направлены на оказание своевременной 

диагностической, профилактической и коррекционно-логопедической помощи. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 



3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыков связной речи. 

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития 

детей с ОНР и тем более имеющими ЗПР (особенности внимания, памяти, 

слухового и зрительного восприятия, моторики, временной и пространственной 

ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др., коррекция которых 

необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и 

профессионального контакта учителя-логопеда с воспитателями. Вместе с тем 

функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. Ведущая роль в этой работе, безусловно, 

принадлежит учителю-логопеду. 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 

• знание программ; 

• знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 

 •  правильная организация жизни и деятельности детей; 

• использование разнообразных форм связи в совместной работе 

всех специалистов (личные контакты, микропедсоветы, конференции, 

практические семинары, советы и консультации, открытые просмотры, совместные 

обсуждения новинок методической и научной литературы, различная наглядность 

в виде экранов, таблиц, диаграмм и т.д.). 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого  негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого – 

педагогической характеристики группы в целом. 



5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

благодаря использованию экскурсий, 

целевых прогулок, наблюдений, 

предметно-практической деятельности, 

просмотру диафильмов, мультфильмов и 

спектаклей, чтению художественной 

литературы, проведению игр 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам («Части 

тела», «Овощи» и т.п.) 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорно  

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной 'моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях, 

в практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 



картине и по ситуации 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настолько-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы 

для занятий 

1. Четкое соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 

выполнение оздоровительных 

мероприятий 

2. Составление рационального 

расписания занятий 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей 

3. Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных форм 

работы для осуществления 

поставленных задач 

3. Организация педагогической среды 

для формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции 

Создание необходимых условий 

1- Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями к нему 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями 

программы воспитания и 

коррекционного обучения детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними 

консультаций, показ для них открытых занятий, практических приемов и 

упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков, 

полученных в детском саду 

 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 



дошкольников на базе типовой 

программы 

 

Частные задачи коррекционной работы 

Решает учитель-логопед Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей 

речевого общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Побуждать детей: 

• обращаться ко взрослым с 

вопросами, суждениями, 

высказываниями;  

• побуждать детей к речевому 

общению между собой. 

Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности (по 

летним впечатлениям). 

Постоянное активное общение с детьми:  

- отвечать на все вопросы детей;  

- побуждать к познавательному общению 

во время прогулок; 

- беседовать по поводу прочитанного и т. 

д. 

Обследование речи детей,  состояния 

психических процессов, связанных с 

речевой деятельностью (сентябрь, май). 

Заполнение   речевой карты. 

 

Обследование уровня общего развития 

детей, их знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). 

Отслеживание динамики развития 

(январь, май). 

Заполнение  протокола обследования. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и 

общего развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение 

проблемных видов деятельности и основных направлений коррекционно-

развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов и приемов работы с 

детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению 

учебного материала. 

Составление  перспективного 

тематического плана работы.  

 

Обеспечение  преемственности в 

изучении речевого материала и более 

углубленной работы над ним на 2-м голу 

обучения. 

Составление  перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы.  

Обеспечение контроля за правильной 

речью детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

Логопед: Воспитатель: 

-начинает работу  над 

звукопроизношением;  

- использует наработанный 

воспитателями словарь на 

- продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

 - начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 



логопедических занятиях;  

-начинает работу над грамматическими 

темами;  

- расширяет объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи 

(диалогической и монологической). 

лексической теме;  

- закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы изучаемые 

грамматические темы; 

 - начинает работу над развитием связной 

речи детей. 

Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОУ, работающих с 

детьми; проведение среди них 

разъяснительной работы:  

- речь взрослых должна быть четкой, 

ясной, красочной, грамматически 

правильной;  

- общение с детьми — вежливое  и  

доброжелательное; необходимо отвечать 

на все их вопросы и просьбы, обсуждать 

возникающие у них проблемы;  

- при общении с детьми большое 

значение имеет тактильный контакт;  

- обращаясь к детям, вопросы  нужно 

формулировать конкретные, без лишних 

слов, поручения давать в соответствии с 

правилами этикета. 

Предъявление детям образцов 

правильной литературной речи:  

- включение в речь разнообразных  

образцов  речевого этикета; 

- обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами; 

-  прослушивание грампластинок и 

аудиокассет с записями литературных 

произведений в исполнении артистов   и   

профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного 

творчества (составление загадок, 

сочинение потешек, чистоговорок, 

изменение форм слов и т. д.); 

- организация и проведение специальных 

речевых игр; — приобщение  детей к 

культуре чтения; 

- развитие образной стороны речи 

(уточнение оттенков смысла слов, 

знакомство с переносным значением). 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных 

вопросов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и 

сверстников для формирования.жизненной компетенции детей (ОБЖ для 

дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

-выполнение и отчет о выполнении 

постепенно увеличивающихся 

многоступенчатых инструкций; 

-передача  с помощью речи 

последовательности совершаемых 

действий; 

-использование различных форм 

Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека 

включает игры: 

- на внимание; 

-тренирующие наблюдательность; 

-  на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 



обращений к детям; 

- включение различных дидактических 

игр и упражнений во фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные 

занятия; 

- решение речевых логических задач,  

создание проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной 

степени сложности. 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

- на смекалку; 

- на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 

- игры-диалоги,  игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 

- полный  звукослоговой анализ и синтез 

слов типа кот, суп (начало учебного 

года); косы, замок, шапка (2-й период 

обучения) стол, шарф и трехсложные: (3-

йпериод обучения); 

-преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

- преобразование слогов в слова (ко — 

шко — школа); 

-дифференциация звуков по 

акустическим, артикуляторным и 

перцептивным  свойствам (гласные - 

согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие); 

- усвоение терминов: слово - слог - звук, 

гласный звук, согласный звук, 

предложение. 

Закрепление навыка звукослогового 

анализа и синтеза слов в игровой 

занимательной форме с элементами 

соревнования. 

Развитие доступных детям форм 

словесно-логического мышления: 

-описание предметов (выделение 

существенных признаков); 

-сравнение предметов (анализ, 

обобщение); 

-исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

-установление причинно-следственных 

связей во временных и сезонных 

явлениях; 

-выявление скрытого смысла, 

переносных значений слов и т.д. при 

работе по сериям картинок, обсуждении 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем - важнейший источник 

развития речи детей. 

 

 

Развитие познавательных интересов. 

 

Развитие познавательной активности. 



проблемных ситуаций. 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй 

речи): 

-суффиксальный способ; 

-префиксальный способ; 

-словосложение; 

-омонимия; 

-образование грамматических форм 

одного и того же слова, выражающих его 

отношение к другим словам (падежные 

конструкции); 

-сопоставление грамматических форм 

глагола (число, лицо, род, время); 

-формулирование вопросов и ответов на 

них; 

- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных 

грамматических форм и грамматических 

конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение оттенков смысла различных 

слов (лес -лесок - лесочек); 

- толкование фразеологизмов,   образных  

выражений, иносказаний; 

- образование новых слов путем 

словосложения (теплоход, чернозем); 

- включение всевозможных образных 

слов и выражений в практику речи (в 

игру, предметную деятельность, ком-

муникацию). 

Использование в учебной речевой 

деятельности словаря, наработанного 

воспитателями в процессе ознакомления 

детей с окружающим и предметным 

миром: 

-овладение названиями предметов, 

явлений; их свойств и признаков; рассказ 

о них; 

-включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

- знакомство со словами-омонимами; 

- дифференциация синонимов (сосуд для 

питья — стакан, кружка, чашка и др.); 

-  подбор эпитетов; 

-использование антонимов, в 

упражнениях на противопоставление; 

- расширение глагольного словаря; 

- различение слов, обозначающих часть и 

целое  

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-

тематическим циклам. 

 

 

 

Создание условий для активизации 

словарного запаса детей: развитие 

умения использовать в свободной речи 

синонимы, обобщающие понятия, 

антонимы, слова разных частей речи 

точно по смыслу. 

 

Проведение словесных игр, 

направленных на формирование 

семантических полей. 

Продолжение работы по развитию 

ритмико-слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, 

проговаривание трудных слов с 

одновременным отбиванием ритма, 

использование различных игр-диалогов и 

т. д.- 



Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах 

художественных текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация 

речевого высказывания, 

совершенствование его содержательной 

и  языковой стороны; знакомство с 

правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; 

развитие мотивации речевой 

деятельности. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетным 

картинкам; 

- пересказы художественных текстов; 

- пересказы с разнообразными заданиями 

(от первого лица, с изменением времени 

и т. д.); 

-  рассказы с элементами iтворчества; 

-  сочинение сказок 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

- заполнение схемы (начало, середина, 

конец рассказа) различным содержанием; 

- уточнение характеристики персонажей 

и их действий; 

- включение в рассказ диалогов 

действующих лиц; 

- использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и 

пособий для наглядного моделирования 

сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения 

однородных членов, по построению г ложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение контрольных 

занятий (по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом 

этапе  коррекционного  процесса. 

Четкая формулировка заданий по 

закреплению речевого материала, запись 

заданий в «Тетради для вечерних заня-

тий воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов 

деятельности, предусмотренных 

программой воспитания и обучения 

детей в детском саду, с одновременным 

решением задач по коррекции речи и 

психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений 

(полноценное речевое общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

Логопед: Воспитатель: 

- составляет расписание занятий; 

- дает рекомендации по организации в 

группе предметно-развивающей среды в 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, оздоро-



соответствии с коррекционными 

задачами; 

- использует фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы 

работы для осуществления 

коррекционных задач ; 

- привлекает родителей к коррекционной 

работе  (консультации и практические 

советы, показы открытых фронтальных 

занятий, демонстрация приемов и 

упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

- направляет детей  при необходимости 

на консультации к специалистам 

(психологу,  невропатологу, детскому 

психиатру, массажисту и др.). 

вительных мероприятий, коррекционной   

работы, досуга и т. д.); 

- обновляет предметно-развивающую 

среду в соответствии с очередным этапом 

коррекционной работы; 

-создает условия для воспитания  общего  

и речевого поведения детей; 

- осуществляет ежедневную связь с 

родителями (беседы, сообщения об 

успехах или затруднениях детей, ответы  

на  вопросы,   объяснения и т. д.); 

-осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

Несмотря на достаточно длительное существование логопедических групп в 

структуре общеобразовательных учреждений. Осуществление конкретного 

взаимодействия учителя-логопеда и специалистов всѐ ещѐ является большой 

проблемой.  

Использование специалистами ДОО дополняющих друг друга комплексной и 

парциальных программ, трудности согласования их содержания и норм учебной 

нагрузки на воспитанников предопределяет сложность организации 

взаимодействия между ними, без которого целостность образовательной системы 

может быть нарушена. 

Главная цель организации взаимодействия -  использование потенциала каждого 

специалиста, объедение усилия всех субъектов педагогического процесса, 

преодоление разобщенности в их работе.  

Состав команды специалистов в системе взаимосвязи при коррекции речи: 

- учитель-логопед; 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по ФИЗО; 

-преподаватель театрализованной деятельности и русской национальной 

культуры (РНК) 

Для достижения поставленной цели составлен единый координационный план 

(Приложение 1).  

 

 



2.3.9 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ 

и вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение  

ритмических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата;  



6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. 

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений 

ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности. 

 С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать 



партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. 

Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной  деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

 Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

 Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление 

к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 



3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять 

внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп 

комбинированной направленности. 

 Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей 

направленности особенно эффективно проходит, начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 



- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты продуктивной деятельности). 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Воспитанники 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет). 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 

трудностях из личного опыта. 

- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 



- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей   творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 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. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством 

педагогов и самостоятельно); 

- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и 

т. п.  

В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, 

куклы марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок 

выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится 

фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 

обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает 

ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства. 



В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей 

четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых 

двигательных навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим 

играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру 

и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой 

игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 

натуральные 

предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их 

этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные 

реакции  по ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать 

речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению 

в школе. 



Основное содержание. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых 

сюжетов и т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать 

игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, 

корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный 

строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей 

игры (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. 

Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в 

единую игру, например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и 

«Почта» (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие»,  

Художественно-эстетическое развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др. 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную 

линию определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из 

детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука 

пожарной  безопасности», «Скорая помощь» и др. Сюжетно-ролевые игры, 

разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», «Театр», «Мы 

творим» и др. 

Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с 

использованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой 

ситуации.  

Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных 

игр, распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с 

детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 



- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы 

к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и 

давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных 

эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации 

образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые 

читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 

куклы марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под 

музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету 

литературных произведений (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном 

ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного 

материала. Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть 

использованы малые батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, 

диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений 

на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для 

театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, 



игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция образовательных областей   

Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Цели: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-  освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

 

 



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 обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

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 обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 

неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 



результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.4.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 



определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 

и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

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

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

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



заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

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. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо 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. Результаты 



обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.4.3.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 
 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития).  

Предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы 

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

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 



подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

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

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

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

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 

2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы 

и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой 

сферы. 

 

Подготовительный этап логопедической работы на первой 

ступени обучения  

Направление Содержание 

Преодоление 

речевого и 

неречевого 

негативизма 

Установление контакта с ребенком. Повышение эмоционального тонуса 

ребенка. Включение его в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». 

Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. Формирование его 

интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре.  

 

Формирование 

произвольного 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти 

Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию. Знакомство с различными свойствами 

предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет).   

Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления. Развитие 

стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом.  

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее 

параметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый 



маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; 

толстый, тонкий). Различение предметов по величине и параметрам: 

противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор 

предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее 

параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в 

порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение величины 

предмета и ее параметров со словом.  

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый). Различение предметов по цвету 

(противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор 

предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; 

различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). 

Соотнесение цвета предмета со словом.  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника 

звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых 

звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи.  

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведению). Расширение круга 

узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и 

слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности 

и количества предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, 

различных по величине, цвету и форме; запоминание и воспроизведение 

ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п.  

 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Развитие праксиса 

позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической 

координации движений: четких и точных движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений. Обучение 

выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений 

с движениями других детей. (При определении содержания работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-

логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие».)  

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов).  

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при 



зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, 

например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»).  

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, 

кубиками, настольным конструктором; составление узоров из крупной 

и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с 

помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных 

картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.  

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения 

артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — 

широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в 

улыбку).  

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек).  

 

Формирование 

мыслительных 

операций 

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в 

процессе использования не только знакомых, но и новых способов 

действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, 

пространственных отношений, способности создавать целое из частей. 

Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.  

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, сходство 

и различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и 

собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех 

(шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа 

«Найди такую же картинку» и т. п.).  

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования. Развитие 

нагляднодейственного и наглядно-образного мышления, 

комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого 

и их пространственной организации на предметном уровне. Развитие 

умения оперировать предметами и образами.  

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-либо 

признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам.   

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать 

простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки»,  

«Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по 

темам, например, «Игрушки»,  «Одежда» и т. п.) 

Формирование 

слухозрительного и 

Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в 

соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание простого 



слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия 

и воспроизведения 

ритмических 

структур 

ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и слуховой 

памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание 

ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри 

и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри 

и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-

ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка 

летает», «Мишки ходят» и др.). 

Развитие 

импрессивной речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные 

и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» 

— «Принеси куклу»). Понимание двухступенчатых инструкций 

(«Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми 

куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию 

вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто 

спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что 

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а 

где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с величиной 

предметов.  

 

Вызывание речевого 

подражания, 

потребности 

подражать слову 

взрослого 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний («Катя поет: а-а-а»;  «Петрушка удивляется: о-о-о»; 

«Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; 

«Ослик кричит: иа» и т. п.).   

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — 

«му»; мышка — «пи»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; на 

материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; на 

материале слогов со стечением согласных: лягушка —  «ква-ква»; 

уточка — «кря-кря»; и т. п.  

Формирование способности называть предмет или действие словом, а 

не звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей 

(Тата, Вова, Аня), членов семьи (мама, папа, баба, деда), выражать 

просьбы (на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), 

называть действия, обозначаемые глаголами повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, пей, спи, сиди, 

положи).  

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, 

иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения 

желания («Хочу пить»).  

Формирование умения составлять двухсловные предложения, 

включающие усвоенные существительные в именительном падеже, 

вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + 

именительный падеж существительного — «Где баба?»; указательное 

слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это 

мама»).  



Основной этап логопедической работы на первой 

ступени обучения  

Направление Содержание 

Формирование общих 

речевых навыков 

Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 

длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем 

цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с этими 

согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова).  

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко 

— низко); правильного умеренного темпа речи.  

Формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям 

потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию 

голосам животных и птиц. Обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений.  

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 

мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по 

подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.).  

Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие 

импрессивной речи 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного 

словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих 

понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, что ты 

наденешь на прогулку»).  

Формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей,  надень — 

сними, закрывает — открывает), прилагательных (большой — 

маленький), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху,  много — 

мало).  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 

вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама 

дает молоко», «Покажи, у кого кукла») 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных ед. и 

мн.ч мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в 

именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где 

глаз, где глаза»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

ед. и мн.ч настоящего времени («Покажи, где собака сидит, где 

собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где 

Женя спала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на. Формирование понимания предложных конструкций с 



предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации 

действий).  

Обучение пониманию значения уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, 

где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где 

ложка, где ложечка»).  

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке (с использованием иллюстраций).  

Обучение пониманию соотношений между членами предложения 

(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, 

кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи:  

- слов-действий;  

- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», 

«Посуда», «Мебель» и др.;   

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет, величину, вкус;  

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, 

твой, ваш, наш);  

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), 

время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение 

(больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, кисло, вкусно), оценку 

действий (хорошо, плохо).  

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных.  

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения.  

Обучение употреблению форм единственного и мн.ч. сущ мужского 

и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки).  

Обучение изменению сущ по падежам:  

- винительный падеж сущ единственного числа с окончанием –у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку);  

- родительный падеж сущ мужского и женского рода единственного 

числа без предлога  и с предлогом у (У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.). 

- дательный падеж сущ мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили 

девочке.). 

- творительный падеж сущ мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица ед. ч. настоящего времени (сиди, лежи, играй, 

иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица ед и 

мн. ч настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит 

— лежат).  



Обучение согласованию прил  с сущ мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам.  

Обучение согласованию местоимений мой, моя с сущ в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла).  

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени (ушел — ушла — ушли).  

Обучение образованию сущ с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.  

Обучение самостоятельному использованию отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Формирование 

синтаксических 

стереотипов и усвоение 

синтаксических связей 

в составе предложения 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 

простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 

ед. /мн. числа сущ в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица ед. /мн. числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит.)  

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого 

предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором 

подлежащее выражено формой ед.ч. сущ в именительном падеже, 

сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица ед.ч. 

настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица ед.ч. настоящего 

времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой).  

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать 

желание с помощью трехсоставной простой синтаксической 

конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу 

пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой 

синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он 

идет гулять).  

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения 

с помощью ответов на вопросы.  

 

Формирование связной 

речи 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной 

речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах 

деятельности).  

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на 

вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной 

сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких 

стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, 

ребенок добавляет слово или словосочетание).  

 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над 

гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], 

[Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие 

и твердые, глухие и звонкие).  

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного 



словаря).  

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе 

восприятия их беззвучной артикуляции. Развитие фонематического 

восприятия. Формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в 

открытых слогах ( [М — Б], [Н — Д];  [Т — К], [М — Н]).  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в 

двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из 

открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, банка, мука,  мак), [У] (муха, 

кукла, утка,  суп), [И] (киса, Нина,  сиди, кит), [О] (осы, ослик, 

лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, кусты, сын).  

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых 

усвоенных слов.   

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица ед. ч. настоящего 

времени при произнесении пар глаголов (спи — спит,  сиди — сидит 

и т. д.).  

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы 

— высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). 

Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием (ку/ри.ца, ма.ши/на, са.по.ги/,  ка.пу/ста).  

Развитие у детей творческой инициативы интонационного 

«окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций 

голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для 

ребенка небольших стихотворных диалогов.   

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

"мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

"домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 



наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 

"Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

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

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  

(средний дошкольный возраст)  

Подготовительный этап логопедической работы на второй 

ступени обучения  

Направление Содержание 

Формирование 

произвольного 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов и формирование новых 



слухового и 

зрительного 

восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-

пространственных 

представлений 

представлений (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование 

стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение 

величины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение 

оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). 

Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина).  

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела. Обучение определению расположения предмета 

по отношению к себе, ориентировке на плоскости.  

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте.  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по 

цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть). 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической 

основы движений в 

процессе развития 

общей, ручной и 

артикуляторной 

моторики 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации.  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 

определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов.  

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков.  

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики).  

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики).  

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 



инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

 

Формирование 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Формирование основы словесно-логического мышления.  

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и 

т.д.)  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного 

анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по 

серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности.  

 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия 

и воспроизведения 

ритмических 

структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////).  

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

 

Формирование 

сенсорно-

перцептивного 

уровня восприятия 

(в работе с детьми с 

дизартрией) 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания 

речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций. 

  

Основной этап логопедической работы на второй 

ступени обучения  

Направление Содержание 
Формирование Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи.  



предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого 

словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество.  

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных.  

Дифференциация в импрессивной речи форм сущ ед. и мн. числа  («Покажи, 

где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме ед. и мн. числа 

прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, 

кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш 

нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»).  

Дифференциация в импрессивной речи гл. прошедшего времени по родам: 

муж, жен и ср род. «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» 

(бабушка), «Покажи, что упало» (дерево).  

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, 

большое, большие)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-). 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, 

а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 

воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и 

т.д.  

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря 

экспрессивной речи 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств (цвет, форма, величина, вкус).  

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи 



детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных 

четыре, пять. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания.  

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления форм ед. и мн. числа сущ 

мужского и женского рода в Им.П. с окончаниями -ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм ед. и мн. 

числа среднего рода в Им.П.  с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — 

окна).  

Совершенствование навыков изменения сущ мужского, женского и среднего 

рода ед числа по падежам (без предлогов и с предлогами).  

Обучение правильному употреблению несклоняемых сущ (пальто, кино, 

лото, домино, какао).  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица ед числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица ед и мн числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с сущ мужского 

и женского рода ед числа в именительном и косвенных падежах. Обучение 

согласованию прилагательных с сущ мужского, женского и среднего рода мн 

числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров, 

голубых окон). Обучение правильному употреблению словосочетаний: 

количественное числ (два и пять) и сущ (два шара, пять шаров; два окна, 

пять окон).  

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по,изпод,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на 

— с).  

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:  

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -

очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет);  

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит);  

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффикса -

ин- (мамина кофта, папина газета) и суффикса -и- без чередования (лисий, 

рыбий);  

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  



 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении.  

Обучение распространению предложений за счет однородных членов 

(Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода).  

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов 

а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед.) и подчинительных союзов 

что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз).  

 

Формирование 

связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально 

организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольных игр).  

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке).  

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).  

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.).  

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания.  

 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], 

[Н], [Н’]).  

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из 

слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска); определение последнего и 

первого звуков в слове (мак, топор, палец).  

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину).  

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных 



(машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка).  

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление 

с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей 

дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной 

речи.  

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

 
Коррекция нарушений 

движений 

артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

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

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов. Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе.).  

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 



согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 

"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

    

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

(Старший дошкольный возраст)  

Подготовительный этап логопедической работы на третьем 

этапе обучения  

Направление Содержание 

Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм 

иосвоение новых (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом.   

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 



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

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

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

по отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной 

и артикуляторной 

моторики 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение  

выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции.   

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков.  Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера 

и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение 

умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 

признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение 



детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать 

понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

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

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. 

п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры. 

Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических 

сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие).  

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

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. 

Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где 

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

длинное звучание, . — короткое звучание).  

 

Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

 

Основной этап логопедической работы на третьем 

этапе обучения  

Направление Содержание 

Расширение пассивного 

словаря, развитие 

импрессивной речи  

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм сущ 

ед и мн числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме ед 

и мн числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 



одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — изза, 

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

по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем.  

Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -

ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где сахар, где сахарница», 

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

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»).  

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

их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, 

под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение. Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 

нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

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

качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

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

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: 1-10. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 

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

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, ленивый, лень); с 

эмотивным значением (радостный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки).  

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

Совершенствование навыков употребления форм ед и мн числа сущ 

мужского, женского и среднего рода в Им.П. и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых сущ.   

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме 



экспрессивной речи изъявительного наклонения ед и мн числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, причесывает — причесывается).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с сущ 

мужского, женского и среднего рода ед и мн числа в Им.П. и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и сущ.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

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

из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению сущ, образованных с 

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

ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».   

Употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование 

навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных 

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

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

правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

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

— медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, 

-оват-, -еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

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

белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

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

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.  

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

перезимовать, зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).   

Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 



как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать).  

 

Формирование связной 

речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта).  

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы. 

 1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, 

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

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 



недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание). 

Предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 



отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-  мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 



2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1.Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

-  жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 



- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования 

и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 
  

Целевые ориентиры воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру

 (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в

 соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в

 обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка

 посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 
  

 

 

 

 



2.5.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  «патриотизма 

созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия 

в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

 

 



Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

 Цель: познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

 Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно- нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

 Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 



 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

 Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

 Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

 Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. 

Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

 

2.5.3. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 



дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 Направление  
воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 



Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом. 
Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании. Обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
Эстетическое Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в  продуктивных видах 

деятельности. 

 

    2.5.4. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 



- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 



- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с 

ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 

-  у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-  элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 



- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с 

ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности педагогических работников и 

труда самих обучающихся с ТНР. 



2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

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

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 



-  обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

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

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

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

 Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования : 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства ; 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 



себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия  проекты, в которых участвуют дети 

разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 



самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Исходя из данного, определения сформулирована общая цель воспитания в 

ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

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

семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные 

знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

3. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

4. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

5. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. 

В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально 

значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 



- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения 

и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и 

правила поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений 

между людьми и как нравственная нормасвоего поведения. 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

На уровне ДОУ : 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День работников дошкольного образования»); 

- сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Колядки», «Иван- купало»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День грамоты на Русси и в 

России с Наумом Грамотником», «Новогодние традиции в разных странах», 

«Неделя безопасности»,  «Театральная неделя», «Конкурс чтецов»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Книга 

памяти», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка 

для птиц», «Посади дерево»); 

На уровне района, города: 

- районный конкурс чтецов. 

- в рамках благотворительного марафона инклюзивного образования и 

поддержку детей с ТНР, участие в мероприятие  «Солнечный марафон». 



Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные 

и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В свободное время дети занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, коллажи, 

экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, сюжетно-

ролевых игр. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Подарки 

осени», «Красавица Зима»,  «Защитники Отечества», «Мама – солнышко мое», 

«День Победы», фотовыставки «Моя семья», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают 

у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Особенности значимого  в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Организации: 

МБОУ СОШ № 96 

МАОУ гимназия № 15 

МЦ "Ласточка" 



ЦРБ им.В.Г.Белинского 

ТРЦ "Страна Континенталия" 

АНО "Центр развития воспитанников детского сада № 435" 

Театр "Квартет" 

Музей Дзержинского района 

ООО "Тау Консалт" 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором 

строится воспитательная работа. 

Рабочая программа воспитания определяет виды и формы деятельности, 

которые 

используются в деятельности ДОУ в построении сотрудничества педагогических 

работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 

работы. 

Партнерство ДОУ с семьей: сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. С этой целью в 

ДОУ 

создан социально-демографический паспорт семьи. 

 Рабочая программа воспитания предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении дошкольной 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 



детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и 

другие режимные моменты для получения представления о ходе образовательно-

воспитательного и коррекционного процесса в ДОУ; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем образования и воспитания дошкольников; 

- психолого-педагогический консультативный пункт, в рамках деятельности 

которого родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, учителей-логопедов и других специалистов по 

вопросам воспитания детей; 

- родительские онлайн-форумы, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- «Семейный родительский клуб» для родителей, воспитывающих детей с ТНР. 

 

2.5.3. Организационный раздел. 

Уклад образовательной организации.  

Уклад — это готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад Организации опирается на базовые национальные ценности, содержит 

традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи 

с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Приоритетное направление деятельности по реализации программы 

является обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления 

здоровья за период нахождения в детском саду, за счет: 

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков 

здоровому образу жизни; 

• формирования у родителей (законных представителей), 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 



В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: физкультурное 

традиционное и нетрадиционное оборудование; 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО 

Раздел I, пункт 1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей законных представителей), педагогических и иных 

работников Ораганизации и детей; 

4. Уважение личности ребенка. Уклад учитывает: 

1. Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: 

День города, День рождения ДОУ; праздники и традиции русского народа»). 

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, 

экскурсии, семейные праздники и т.д.). 

3. Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и 

творчество, искусство и литература, природа) через разные формы взаимодействия 

участников образовательных отношений (тематические беседы, встречи с 

интересными людьми, фестивали, акции и т.д.).   

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда – содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; (уголок в приемной 

«Здравствуйте, я пришел!», «Дерево настроения» и др.); 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического 



взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. («Мое творчество», «Детская мастерская», 

«Опытническая деятельность», «Я познаю мир», «Научный центр», «Хочу все 

знать», «Звонкие нотки», «В гостях у сказки»,  и др.). 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность 

и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для  детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

В старших и подготовительных к школе группах имеются центры: 

патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то 

в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей 



интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации 

образовательных областей (таблица 1) 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

обр. областей 

Обр. 

области 

 

Патриотическое  

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа». 

Формирование    у 

ребѐнка   личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Воспитывать 

ценностное отношения к 

культурному наследию 

своего народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям России 

Социально 

- 

коммуникати

вное развитие 

• Приобщать к 

отечественным 

традициям и праздникам, 

к истории и достижениям 

родной страны, к 

культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать 

уважительное отношение 

к государственным 

символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

Познавательн

ое развитие 

  • Приобщать к 

традициям и великому 

культурному наследию 

российского народа 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 



Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания. 

 В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро». 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствован

ию, ндивидуально- 

ответственному 

Поведению. 

• Воспитывать любовь к 

своей семье, своему 

населенному пункту, 

родному краю, своей 

стране. 

• Воспитывать 

уважительное отношение 

к ровесникам, родителям 

(законным 

представителям), 

соседям, другим людям 

вне зависимости от их 

этнической  

принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие. 

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, 

активной личностной 

позиции. 

• Создавать условия для 

возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребѐнком 

опыта милосердия и 

заботы. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как 

ценности, 

развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить 

красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

Речевое 

развитие 



Познавательное 

направление 

воспитания 

В основе

 лежит ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для 

человека, общества, 

страны. 

• Воспитывать 

уважительное, бережное 

и ответственное 

отношения к природе 

родного края, родной 

страны. 

• Способствовать 

приобретению первого 

Познавательн

ое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», «Дружба», 

«Сотрудничество». 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык 

с другими людьми. 

• Содействовать 

становлению целостной 

картины мира, 

основанной на 

представлениях о добре и 

зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности; 

Познавательн

ое развитие 

• Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе 

правила и нормы 

культурного 

поведения 

Речевое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих 

силах, развивать 

нравственные и волевые 

качества. 

Физическое 

развитие 



опыта действий по 

сохранению природы. 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами  

безопасности 

• Развивать навыки 

здорового образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре. 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально- 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

интереса к физическим 

упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению 

гигиеническим нормам и 

правилами. 

Физическое 

развитие 



Трудовое направление 

воспитания 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду. 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи. 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Эстетическое 

направление 

воспитания. 

В основе лежат 

ценности «Культура»

  и «Красота» 

Становление у 

детей ценностного 

отношения к красоте. 

• Воспитывать 

эстетические чувства 

(удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными  

особенностями). 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

• «Красота», «Природа», 

• «Культура» 

• Способствовать 

становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира ребѐнка 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности. 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 
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Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

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

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

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

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

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

каждым ребенком. 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для 

разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования) 

Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В 

дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать 

специфику детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная 

часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные 

события (по сравнению с текущим годом). 
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                          Матрица воспитательных событий                      Таблица 1 
 

 
Месяц 

Направления воспитания в 
дошкольной образовательной 

организации 

Патриоти

-ческое 

Духовно- 

нравствен-

ное 

 

Трудовое 

 

Познава-

тельное 

 

Социальное 

Физическое        

оздоровитель

-ное 

 

Эстетиче-

ское 

 

 

Сентябрь 

  День 

воспитател

я и 

всех 

дошкольн

ых 

работник

ов (27 

сентября) 

 

 
День 

знаний  

1 сентября 

  
 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

   

 
 

 День отца в 

России 

5 октября 

 Международ

ный день 

музыки 

1 октября 

Междуна 

родный 

день 

Бабушек и 

Дедушек  

1 октября 

 

Осенний праздник  

 
Ноябрь 

 

День 

народного 

единства 

(4 ноября) 

  

 

 

 День 

матери в 

России 

27 ноября 

  

 
 

 День 
Государс

твенного 

герба 

Российск

ой 

Федераци

и 
30 ноября 

 

Декабр ь 

 
 
 

Междунаро

д ный день 

инвалидов 

3 декабря 

 День 

Наума 

Грамот-

ника 

14 декабря 

   

Славный праздник Новый год 
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Месяц 

Направления воспитания в 
дошкольной образовательной 

организации 

Патриоти

ческое 

Духовно- 

нравстве

нное 

 

Трудовое 

 

Познава

тельное 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Эстетическое 

Январь 
 Святки 

7 -17 января 

 
 

 Неделя зимних 

игр и 
забав 

 

 
 

Феврал 

ь 

Д

День 

защитника 

Отечества 
(

23 февраля 

  

День 

Российской 

науки 

(8 февраля) 

  

День 

родного 

языка 

21 

февраля 

  

 

 

 
Март 

 Масленица 

11-17 

марта 

 

  Междунар 

одный 

женский 
день 

8марта 

 Междунаро 

дный день 

театра 
27 марта 

Утренники, посвящѐнные 8 Марта 

 

 
Апрель 

День 

космонав

тики (12 

апреля) 

 
 

 День 
птиц 

 Всемирный 

день 

здоровья 

7 апреля 

) 

 
 

Май 

 

День 

Победы 

  

День весны 

и Труда 

1 мая 

   
Междунаро 

дный день 

музеев 

18 мая 

 
Июнь 

ДДень 
России 

(12 июня) 

Международ 

ный день 

защиты детей 

(1 июня) 

    
 

 
 

Июль 

 
День семьи, 

любви и 

верности 

(8 июля) 

    
 

 
Август 

День 

Государст

венного 

флага 

Российско

й 

Федераци

и 
22 августа 

  М

Междуна

род ный 

день 

светофор

а 
(

5 августа 

  
 

 

 



Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

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

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

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

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также 

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

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

ТНР могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей 

решает основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для 

исправления и преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

и водой); 
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— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- -

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДО (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации АОП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать: 

– 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 

Организации, 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; 
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– 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).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДО 

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.). 

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, определѐнных 

игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 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 
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находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

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 него 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. 

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. 

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. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в д/с имеется 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

ДО достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 
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В ДО представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса, в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при 

условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. В связи 

с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

Спортивное оборудование (в различной комплектации и модификации). 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 

комплексы (в различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, 

гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным 

количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния 

детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для 

работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки 

и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей 

детей, а также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
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Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые 

большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые 

домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые различного размера, плюшевые  и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, 

мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, 

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. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 
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рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.  

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. 

 

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.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука.Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, 

слов.Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
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Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В штатное расписание ДО, реализующей адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

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 АОП должны 

пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания, инструктор по физической культуре,  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 в области инклюзивного образования установленного 

образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного 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 в Организации созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
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дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в 

т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

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

программам дополнительного образования. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими работниками 

Общая численность педработников, в том числе  

количество педработников: 

человек 38 

с высшим образованием 28 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

28 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

30 (78,95 

%) 

с высшей категорией 11 

(28,95%) 

первой категорией 19 (50%) 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми ТНР. 



15

8 

 

158 
 

 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 
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3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

2.5.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

реализации РПВ. 

Функционирование группы групп комбинированной направленности для детей с 

ТНР в условиях ДОУ создает особое образовательное пространство в общей системе 

коррекционно-образовательного обучения и воспитания обучающихся. 

Интегративные процессы, включенные в особое образовательное пространство, 

позволяют педагогам и специалистам приобрести практические навыки в работе с 

детьми с ТНР и ОВЗ. Созданные психолого-педагогические условия, специальные 

подходы и ППС способствуют становлению личности ребенка, его развитию, 
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воспитанию, социализации в совместной деятельности с педагогами, специалистами, 

сверстниками 

Приоритетное направление учреждения. 

 В ДОУ большое внимание уделяется коррекционно-развивающему 

направлению как приоритетному в работе с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения.  Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из важных 

направлений. 

Осуществление коррекции речевого и психофизического развития – 

первостепенная задача дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида.  

 Проблема раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей становится особенно значимой, что обусловлено следующими 

факторами:  растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза и 

сопутствующими отклонениями в развитии. Этим определена актуальность 

Программы и необходимость ее внедрения в практику образования, в частности, 

применительно к группам компенсирующей направленности. 

 В Программу включен подраздел «Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР», обеспечивающий осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений развития детей групп комбинированной направленности, 

прежде всего, речевых, системного логопедического воздействия, комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, создание специальных условий, 

организацию коррекционно-развивающего пространства. 

 Реализация приоритетного направления в ДОУ способствует проводить 

необходимую и своевременную квалифицированную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей в условиях учреждения. 

Специфика географических, национальных, социокультурных условий. 

 Ближайшее окружение, географическая и общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому 

особенно важной становится реализация принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, родному краю, чувства гордости за 

него; 
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- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Тульской области); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Тульской 

области; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе родного края. 

При реализации задач: 

- образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» - 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; 

- образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; 

- образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы: комплексный подход, 

взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребенка. 

Ознакомление детей ДОУ с Новосибирской областью, родным городом, их 

историей, народным творчеством, обогащение представлений о климатических 

особенностях, неживой и живой природе края ведется фрагментарно, с учетом 

контингента и возможностей детей с ТНР на текущий учебный год и может 

варьироваться. 

Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного 

процесса, интеграция усилий педагогов и специалистов. 

 Выполнение образовательных, развивающих, воспитательных, коррекционных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий участников образовательных отношений: специалистов, 

педагогов, семей воспитанников. 
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 Реализация интегративных связей способствует более высоким темпам речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструкторов по физической культуре, воспитателей,  и родителей 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогов, специалистов и родителей отражено в направлениях 

взаимосвязи, таких, как:  

- интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей;  

- взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

(музыкального руководителя);  

- взаимодействие с семьями воспитанников, а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, 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 воспитатели 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, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе.  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, 

который оказывает методическую помощь по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех о стальных 

педагогов и родителей дошкольников. 
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 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 В группе комбинированной направленности для детей с ТНР ведущая роль 

отводится учителю-логопеду, а коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем - логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно -эстетическим развитием детей. 

 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР во многом зависит, прежде всего, 

от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-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; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В журнале/тетради взаимодействия для 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексический материал по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы: индивидуально для каждого ребенка определяет 

коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Планируя индивидуальную работу 

воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия по тем разделам 

Программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в учреждении. 
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а) ТПМПК - обследование, выявление особых образовательных потребностей, 

определение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям с ТНР 

и/или состояниями декомпенсации функционирует в течение года территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК).  

В состав ТПМПК входят: председатель, заместитель председателя комиссии, 

секретарь, специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

врач-психиатр, медицинская сестра, олигофренопедагог. 

Для прохождения ТПМПК необходимы направления логопеда, психоневролога 

детской поликлиники, дефектолога, педагогов ДОУ. Обследование ребенка 

осуществляется специалистами ТПМПК по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании Устава ДОУ. 

Целью ТПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ТНР, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии с особыми образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием их соматического и 

нервно-психического здоровья. Основными задачами ТПМПК являются: выявление и 

ранняя диагностика отклонений; выявление резервных возможностей развития; 

определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной 

помощи. На заседании ТПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение. Оно содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка и 

программу специальной коррекционной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ТПМПК 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия, и 

являются основополагающим условием при зачислении в группы ДОУ (в заявлении 

по электронной очереди – обязательное условие «Потребность по здоровью»). 

Дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

рассматривается как его развитие, коррекция и восстановление в условиях 

дошкольного учреждения компенсирующего вида. Целью психолого-педагогического 

сопровождения является обеспечение развития ребенка в соответствии с нормой 

развития в определенном возрасте. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи 

с этим, особая роль отводится проводимой в стенах ДОУ диагностике и 
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обследованию, позволяющих выявить индивидуальные психолого-педагогические 

особенности ребенка с ТНР, определить условия воспитания и обучения ребенка, 

спланировать коррекционные мероприятия, адаптировать и разработать 

самостоятельно программу логопедического воздействия, оценить динамику 

развития и эффективность коррекционной работы. 

Изучение ребенка с ТНР включает в себя медицинское и психолого-

педагогическое обследование. Медицинское обслуживание воспитанников проводит 

медицинская сестра по договору о совместной деятельности с районным 

учреждением здравоохранения, врач педиатр – по требованию и врачи-специалисты – 

в конце учебного года (выпускников). 

Комплексное психолого-педагогическое обследование проводят учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструкторы по физической культуре, воспитатели групп компенсирующей 

направленности. 

Они знакомятся с результатами медицинского обследования по документации, 

что помогает им сориентироваться в структуре нарушения и создать необходимые 

условия для его коррекции. Психолого-педагогическое обследование направлено на 

изучение и выявление особенностей речевого развития, познавательной сферы и 

психических процессов, коммуникативной, изобразительной, игровой, музыкальной 

деятельности и физического развития. 

Учитель-логопед проводит диагностику высших психических функций, 

звукопроизношения, состояния слоговой структуры слова, фонематического слуха, 

словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

Учитель-дефектолог проводит диагностику высших психических функций, 

временных и пространственных представлений, фонематического и зрительного 

восприятия, звукового анализа и синтеза, знания букв, подготовки руки к письму, 

элементарных навыков чтения, сформированности элементарных математических 

представлений. 

Педагог-психолог проводит диагностику интеллектуальной сферы, 

зрительномоторной координации, развития речи, психологической готовности к 

обучению в школе, уровня сформированности учебной мотивации. 

Музыкальный руководитель проводит диагностику музыкальных интересов и 

предпочтений, восприятия музыки, музыкальных способностей, исполнительства, 

способов самостоятельных действий и музыкального творчества. 

Инструктор по физической культуре проводит диагностику навыков и умений в 

основных видах движений, общеразвивающих упражнений, ориентировки в 

пространстве, владения мячом. Дополнительно проводит диагностику поведения 
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ребенка в подвижной игре с целью коррекции и дальнейшей интеграции навыков, 

полученных на занятиях физкультурой, в социальную деятельность. 

Воспитатель проводит педагогическую диагностику (видов детской 

деятельности по направлениям развития). 

По итогам выявленных возможностей и особых образовательных потребностей 

(в начале и конце учебного года) педагоги и специалисты составляют свои 

заключения в виде обзорных аналитических справок. На основании сделанных 

выводов они планируют коррекционно-развивающую работу в соответствии с 

реальными возможностями и потребностями каждого ребенка, с учетом 

индивидуального подхода на текущий учебный год. 

б) Осуществление в ДОУ индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР. 

В условиях групп компенсирующей направленности педагоги и специалисты 

ДОУ обеспечивают индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ТНР с учетом их возрастных возможностей, 

особенностей речевого, психофизического развития и индивидуальных 

характеристик, в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

В системе развивающего образования важно различение коррекционной и 

развивающей работы. Если в коррекционной работе специалист системы 

сопровождения имеет определенный эталон развития, к которому стремится 

приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок может подняться на 

оптимальный для него уровень развития (он может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического уровня). За коррекционной работой закрепляется смысл 

исправления отклонений, а за развивающей –смысл раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто 

тренингом определенной способности, а ориентирована на факторы, определяющие 

продвижение в учебной работе. 

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителями 

логопедами образовательного учреждения. Основными задачами их работы учителя-

логопеда являются: 

1. Развитие высших психических функций, являющихся базой для развития речи. 

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков 

(дыхание, сила голоса, просодика). 

3. Развитие фонематического слуха. 

4. Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой 

структурой слова. 

5. Формирование лексико-грамматических представлений: 
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- обогащение словаря; 

- усвоение различных грамматических категорий; 

- формирование связной речи. 

6. Реализация индивидуального подхода. 

7. Ведение документации. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования 

воспитанников, которое проводится в начале и конце учебного года и позволяет 

скорректировать учебно-развивающую работу с детьми. Его результаты учителя-

логопеды отражают в речевых картах и аналитических отчетах. По результатам 

обследования составляется план коррекционной работы. 

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Они проводятся с воспитанниками в 

соответствии с учебным планом ДОУ. Индивидуальные занятия с каждым 

воспитанником проводятся не менее 2-3 раз в неделю (в зависимости от сложности 

дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальных тетрадях. Тетради 

оформляются красочно. Записи в них учитель-логопед делает 1 раз в неделю. В 

тетради пишутся задания для родителей: упражнения для развития голоса, дыхания, 

фонематического слуха, грамматического строя речи, обогащения словаря. 

Индивидуальные задания на автоматизацию звуков включают в себя отработку 

произнесения звука в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, 

скороговорках. Материал предлагается с постепенным усложнением. В 

индивидуальной тетради детям так же даются задания для развития памяти, 

мышления. Они способствуют коррекции познавательных процессов и 

сенсомоторных навыков детей.  

Все виды заданий прорабатываются вначале учителем – логопедом на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях, а затем тетрадь ребенок забирает домой и 

повторяет изученный материал с родителями. 

Привлечение родителей к работе по индивидуальной тетради позволяет: 

1. Родителям составить представление о содержании занятий. 

2. Систематизировать и закрепить материал по изучаемой теме. 

3. Повысить интерес ребенка к занятиям. 

4. Увеличить время и частоту речевых упражнений дома, добиться более 

устойчивого и быстрого результата в постановке и автоматизации звуков. 

По мере формирования произносительных навыков, исправления речевого 

дефекта дети с ТНР могут объединяться по дифференцированному принципу в 

подвижные микрогруппы (2-3 ребенка) по характеру речевого нарушения. 

Дефектологическое сопровождение детей с ТНР осуществляет учитель-

дефектолог образовательного учреждения. Целью его сопровождения является 
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своевременная помощь детям с ТНР в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, подготовка к школьному обучению, 

максимальная коррекция отклонений в развитии. 

Основными направлениями работы учителя-дефектолога являются: 

- изучение познавательного развития ребенка с помощью обследования в начале 

и конце учебного года, которое позволяет скорректировать учебно-развивающую 

работу с детьми; 

- развитие высших психических функций, коррекция недостатков 

познавательной сферы ребенка в динамике образовательного процесса; 

- развитие временных и пространственных представлений; 

-  развитие зрительного гнозиса; 

- развитие фонематического восприятия; 

-  подготовка руки к письму; 

- формирование элементарных навыков чтения; 

-  формирование элементарных математических представлений; 

- определение индивидуального образовательного маршрута ребенка по 

реальным достижениям и уровню его развития; 

-  реализация индивидуально-личностного подхода в коррекционных занятиях 

(фронтальных, подгрупповых, индивидуальных); 

-  консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения, 

воспитания и коррекции по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям.  

Дефектологическое сопровождение осуществляется на основе обследования 

воспитанников, которое проводится в начале и конце учебного года и позволяет 

скорректировать учебно-развивающую работу с детьми. Его результаты учитель-

дефектолог отражает в аналитических отчетах, справках. По результатам 

обследования составляет план коррекционной работы, комплектует подгруппы. 

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Они проводятся с воспитанниками в 

соответствии с учебным планом ДОУ. В них включены в занимательной форме 

задания для развития речи (развитие фонематического слуха, формирование 

операций фонематического восприятия, овладение элементарными навыками чтения, 

закрепление навыков различных видов рассказывания, развитие слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти с целью предупреждения дисграфии), 

памяти, внимания, воображения, восприятия, мышления, мелкой моторики. 

Индивидуальные занятия с каждым воспитанником проводятся по мере 

необходимости (в зависимости от уровня интеллектуального развития ребенка и 

степени усвоения программного материала).  
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Результативность работы учителя-дефектолога определяется успешностью 

усвоения и сроками прохождения программного материала детьми с ТНР, 

положительной динамикой в развитии интеллектуальной сферы ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-  предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного развития 

ребенка; 

- определение готовности к обучению в школе; 

-  диагностика индивидуальная (по запросу); 

-  помощь ребенку с ТНР в социализации; 

-  коррекционно-развивающая (индивидуальная и групповая) работа; 

-  помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-педагогической  

компетентности; 

-  адаптация необходимых программ, учебных пособий, проектов к условиям 

работы с контингентом детей. 

Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, тренинги, 

кинезиологию, учит детей с ТНР управлять своим настроением, мимикой, 

поддерживать положительный эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное 

поведение, создает благоприятный микроклимат в детском коллективе, корректирует 

нарушенные у ребенка психические функции, отклонения в поведении ребенка, 

развивает его потенциальные возможности, эмоционально-волевую сферу. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с ТНР в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Педагог-психолог владеет 

методиками диагностики, способствующей выявлению трудностей в развитии 

интеллектуально-познавательной деятельности (психологическая готовность детей к 

школьному обучению, выявление уровня сформированности эмоционально-волевой 

сферы, изучение познавательных процессов) и компенсаторных возможностей, 

методиками консультирования с целью ознакомления с технологиями оказания 

помощи ребенку, испытывающему трудности в социальной адаптации 

(индивидуальные, коллективные, информационно-ознакомительные консультации), 

методиками коррекции (индивидуальная и подгрупповая форма работы), обладает 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, планированию 

деятельности, направленной на их разрешение в рамках взаимодействия участников 

образовательного процесса. Важнейшим направление психолого-педагогического 

сопровождения развития воспитанников является сохранение и укрепление здоровья 

и эмоционального благополучия ребенка. 
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Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-правовое 

обеспечение, комплекты диагностик для разных групп, отчеты, перспективный план 

работы на год, тетрадь учета видов работы, наглядно-дидактические материалы для 

занятий. 

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий (традиционное, 

доминантное, тематическое, комплексное и логоритмическое), на которых 

воспитываются любовь и интерес к музыке, развиваются музыкальное восприятие 

(умение анализировать музыкальное произведение, высказываться о его характере, 

используя различные определения, что обогащает эмоциональную сферу детей, 

расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности ребенка) и 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый и др.), развивается 

общая музыкальность путем развития основных и неосновных музыкальных 

способностей, творческая активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности; формирует навыки пения, элементарного музицирования, 

выразительных движений под музыку. 

Пение используется как одно из реабилитационных средств для детей с ТНР. 

Оно помогает исправлять ряд речевых недостатков (невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов), автоматизировать звуки и закреплять правильное 

произношение. Особое внимание уделяется работе по формированию певческих 

навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, правильному звукообразованию. 

Музыкальное воспитание способствует нормализации психических процессов и 

свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и 

торможения. 

Контакты с музыкой способствуют развитию внимания, выдержки и волевых 

черт характера. Музыка сопровождает детей в повседневной жизни (утро, встреча 

детей; утренняя гимнастика; занятия, в том числе логопедические; прогулка; сон; 

пробуждение; праздники и развлечения). Слушая хорошую музыку в хорошем 

исполнении, дети испытывают положительные эмоции, легче устанавливают контакт 

с окружающими. 

Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный отклик, закрепляют 

и расширяют их знания, умения и навыки в различных видах деятельности. 

Родителям праздники позволяют увидеть результаты работы с детьми, а 

педагогическому коллективу – подвести итоги за определенный период и наметить 

задачи на следующий отрезок времени. Праздники и развлечения помогают детям с 

речевыми нарушениями адаптироваться в разных условиях. Организуемые в детском 

саду досуги и развлечения не требуют большой подготовки со стороны детей и 

готовятся силами взрослых (музыкальные концерты, дни рождения детей, вечера 

шуток, загадок, просмотр мультфильмов и т.д.). 
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Кроме того, применяемая музыкальная терапия содействует развитию 

коммуникативных и творческих возможностей детей с ТНР, коррекции чувств, 

помогает преодолеть психологические барьеры, формировать ценностные 

практические навыки (игры на музыкальных инструментах, пение, слушание 

музыки), занять ребенка увлекательным делом (музыкальными играми, танцами, 

движением под музыку, импровизацией), повышает самооценку на основе 

самоактуализации, оказывает помощь в установлении межличностных отношений. 

Воспитатель группы комбинированной направленности осуществляет 

коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую),  

оспитательно-образовательную работу, создает необходимую предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, с учетом специфики ДОУ, 

организует режимные  моменты, видовую деятельность, работает в рамках 

лексической темы учителя-логопеда, сотрудничает с педагогами, специалистами, 

родителями для достижения устойчивого положительного результата при коррекции 

речевого и психофизического развития детей. 

Индивидуальная коррекционная работа с ребенком проводится в течение дня в 

соответствии с режимом. Во время этих занятий другие дети заняты настольными и 

настольно-печатными играми для достижения коррекционных целей и задач. 

Допустимо объединение детей в микрогруппы (2-3 ребенка). Планируя 

коррекционную работу, воспитатель использует: показ и рассматривание предметов, 

иллюстраций, выполнение действий с предметом, развитие мелкой моторики, 

выполнение элементарных поручений, развитие элементарных математических 

представлений, коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, 

применение звукоподражательных и словесно-дидактических игр, с помощью 

которых дети соблюдают последовательность игровых и речевых действий, учатся 

общаться, отвечать на вопросы. Воспитатель в игровой форме проводит с детьми 

артикуляционную гимнастику, фиксируя внимание ребенка на положение и движения 

органов артикуляционного аппарата, звучании и артикуляции звука, поставленного 

учителем-логопедом. Повторяет с детьми стихи, рассказы, проводит беседы, 

организует специальные упражнения по закреплению материала, пройденного на 

логопедических занятиях, оречевляет режимные моменты для коррекции 

звукопроизношения и развития речи детей. Воспитатель ведет тетрадь взаимосвязи в 

работе с учителем-логопедом (учителем-дефектологом), в которой фиксируются 

виды заданий, их разъяснения и учет выполнения детьми. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по обучению детей в  

соответствии с программным содержанием, методиками физического развития и 

спецификой ДОУ (использование дыхательных, мимических упражнений, 

психофизических пауз, подвижных игр, сопровождающихся стихотворным текстом). 
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Определяет цели по формированию у детей интереса и ценностного отношения к 

физической культуре, задачи по развитию физических качеств, накоплению и 

обогащению двигательного опыта, формированию потребности в двигательной 

активности и здорового образа жизни. Учитывает здоровье детей, возрастные 

возможности, уровень подготовленности, индивидуально-личностные и 

психофизические особенности детей. 

Совместно с медицинской сестрой дозирует нагрузку, следит за общим 

состоянием здоровья детей, способствует его укреплению в общей системе 

физкультурно-оздоровительной работы. Направляет и организует работу с 

родителями совместно с воспитателями групп, способствует распространению и 

формированию представлений о здоровом образе жизни среди родителей и 

воспитанников ДОУ. 

Медицинская сестра осуществляет медицинское обслуживание детей (в 

соответствии с Договором совместной деятельности между ДОУ и районным 

учреждением здравоохранения), С-витаминизацию, профилактику заболеваний, 

консультирует и информирует родителей. 

На базе ДОУ функционирует ППк (психолого- педагогический консилиум), в 

состав которого входят специалисты учреждения. 

Правильное построение психолого-педагогического сопровождения внутри 

коррекционно-развивающего пространства позволяет решить проблемы коррекции 

(компенсации) различных специфических речевых нарушений и сопутствующих 

отклонений у детей с ТНР, раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка 

в процессе его развития, дальнейшей социализации в обществе. 

в) Планирование коррекционных мероприятий. 

-  Обоснование выбора необходимых программ и технологий. 

Программы и технологии, методические пособия, обеспечивающие 

осуществление воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОС 

ДО и ФАОП ДО самостоятельно отбираются дошкольным учреждением и 

адаптируются к работе с детьми с ТНР. Право самостоятельного выбора закреплено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Применяемые 

программы и технологии, особенно, по логопедическому сопровождению имеют 

длительное внедрение в коррекционный процесс. Это отработанная, отлаженная 

система, дающая стойкий положительный результат в работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения. Поэтому ее целесообразно применять в условиях ДОУ 

компенсирующего вида и в дальнейшем, наряду с новыми программами и 

технологиями в области логопедии и коррекции. 

г) Взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
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культуре), медицинской сестры по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой 

целостную систему, включающую в себя диагностику, профилактику и 

коррекционно-развивающий аспект, обеспечивающий надежный уровень речевого, 

интеллектуального и психического развития ребенка. Каждый специалист отвечает за 

объем профильной работы и доминирует в своем направлении. Коллективность, 

сплоченность, взаимопонимание, персональная ответственность участников 

коррекционной работы, а также комплексный подход дают возможность правильно и 

тщательно проанализировать результаты диагностики, объективно выявить причины 

нарушений, наметить пути психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

ДОУ. 

Взаимосвязь специалистов в логопедических группах ДОУ имеет очень важное 

значение и является залогом успешности всей коррекционно-развивающей работы. 

Все специалисты работают в единой сплоченной команде, координации действий 

которой помогают практикумы, педагогические советы, коллективные консультации, 

взаимопосещения. Специалистами обсуждаются актуальные вопросы профилактики 

коррекции речи детей, обеспечивается интегрированное взаимодействие, 

преемственность между специалистами, что стимулирует логопедизацию 

коррекционно-развивающего процесса и проникновение логопедии в повседневную 

жизнь. 

Особенно значимым является ежедневное взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателя. В логопедической группе оно осуществляется при участии 

специалистов в режимных моментах, при обсуждении планирования, при совместном 

выборе методов и приемов работы. Одним из средств осуществления взаимосвязи 

являются задания логопеда воспитателю, включающие в себя такие составляющие, 

как логопедические рекомендации по индивидуальной работе с детьми, перечни 

логопедических пятиминуток, подвижных игр, специальных упражнений, а также 

список литературы, рекомендуемой для чтения детям. Рекомендации по 

индивидуальной работе учитель-логопед предлагает ежедневно, остальные задания 

даются воспитателям один раз в неделю. 

Коррекционное воздействие участников образовательного процесса, такое, как  

«логопед – воспитатель – родители», будет усилено осуществлением взаимосвязи 

между ними посредством активного применения игр и специальных упражнений, 

которые использует логопед в подгрупповых занятиях, воспитатель в 

организованных видах деятельности и свободное время, родители во время 

домашних занятий. Для логопедизации работы воспитателя служат логопедические 

пятиминутки, которые содержат игры, упражнения и задания для закрепления 
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материала, отработанного с логопедом. Они способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы, импрессивной и экспрессивной речи, а также 

неречевых психических функций у детей. Индивидуальная работа воспитателя 

предполагает занятия микрогруппами. По методическим рекомендациям логопеда 

коллега использует методы и приемы по проведению индивидуальных занятий. 

Список рекомендуемой учителем-логопедом литературы помогает воспитателю 

выбирать соответствующие возрасту и уровню развития детей произведения для 

слушания и договаривания воспитанниками. 

Взаимосвязь инструктора по физической культуре с учителем-логопедом группы 

заключается в практическом применении на физкультурных занятиях и в 

индивидуальной работе рекомендаций логопеда по постановке правильного речевого 

дыхания, выполнению элементов звукоподражательных, имитационных упражнений, 

упражнений для развития общей и мелкой моторики, а также коррекции 

психоэмоциональной нагрузки. Инструктор по физкультуре организует совместно с 

воспитателями физкультурные досуги, спортивные праздники, консультирует по 

вопросам организации самостоятельной двигательной активности детей, закрепления 

их умений и навыков, а также рекомендует, как развить навыки у отстающих детей. 

Кроме того, инструктор выступает на родительских собраниях, пропагандирует 

здоровый образ жизни, выпускает «Листки здоровья» и предлагает разноплановую 

информацию по укреплению детского организма, здоровья, о значимости 

физического развития в дошкольном детстве. 

Взаимодействуя с медицинской сестрой, инструктор по физической культуре 

подбирает индивидуальные средства физического развития в соответствии с 

рекомендациями, проводит диагностику уровневых возможностей детей под 

контролем медсестры, а также контролирует физическую нагрузку во время занятий 

и режимных моментов, консультируется с педагогом-психологом по вопросам 

личностных характеристик воспитанников, особенностей работы с гипер- и 

гипоактивными детьми. Совместно с музыкальным руководителем проводит 

утреннюю гимнастику, комплексные занятия, подготовку досугов и праздников. 

При взаимосвязи музыкального руководителя и учителя-логопеда, первый 

помогает исправить речевые дефекты детей, используя музыку и движения. 

Лексические темы, с которыми знакомят детей в группе, музыкальный руководитель 

закрепляет на своих занятиях. Здесь он придерживается той же тематики при подборе 

музыкального и литературного материала (песни, хороводы, стихи, загадки, игры). 

Речевая основа (база), созданная на логопедических и коррекционных занятиях, 

позволяет музыкальному руководителю развивать у детей технику речи, ее 

интонационную окрашенность, ритмическую составляющую, совершенствовать речь 

в целом. Глубоко погружаясь в лексическую тему, рассматривая ее со всех сторон, 
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музыкальный руководитель в ходе игр и упражнений задействует все анализаторы 

(слуховой, зрительный, тактильный), совершенствует психологическое состояние. 

Музыкальный руководитель рекомендует воспитателю закреплять умения и навыки, 

полученные на занятиях музыкой, например, закрепление музыкально-ритмических 

движений, разучивание текстов к играм,  стихотворений к утренникам с акцентом на 

интонационную выразительность речи, элементарное музицирование в группе, 

отработка правильных окончаний в текстах песен). 

Самыми эффективными являются логоритмические занятия, содержание 

которых планируется совместно с учителем-логопедом и воспитателем. Эти занятия 

являются неотъемлемой составляющей общей коррекционной работы над вербальной 

и невербальной стороной речи. Совместно с логопедом и воспитателем музыкальный 

руководитель обсуждает отдельные задачи, игровые моменты, используемые как на 

музыкальном, так и на логопедическом и коррекционном занятиях.  

Особое значение в условиях ДОУ компенсирующего вида имеет подготовка 

праздников и развлечений. Исходя из уровня развития детей конкретных групп, 

специалисты детского сада коллегиально определяют, какое количество детей 

необходимо пригласить на праздник, справятся ли дети с речевым материалом, какая 

помощь нужна будет в ходе проведения мероприятий.  

 Специальные условия в группах компенсирующей направленности. 

а) Безбарьерная среда жизнедеятельности; 

Дошкольное учреждение - это место, где ребенок с ТНР получает эмоционально-

практическое взаимодействие со сверстниками и со взрослыми во всех сферах жизни. 

Возможность получения такого социального опыта расширяется при условии 

создания в логопедической группе безбарьерной среды, позволяющей включать детей 

в различные виды деятельности (познавательную, творческую, игровую и другие). 

Окружающая ребенка среда должна быть безопасной, способствовать 

укреплению его здоровья, созданию комфортных условий для образования ребенка с 

ТНР на основе личностно-ориентированного подхода. Первоочередная задача 

образовательной среды ДОУ комбинированного вида – обеспечение ребенку с ТНР 

психологического здоровья, развитие его индивидуально-личностных качеств, 

формирование знаний, умений и навыков как средства полноценного личностного 

развития. Благоприятный психологический микроклимат в группе – одно из 

специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР. Данная атмосфера 

складывается из отношений каждого педагога к детям, взаимоотношений педагогов 

группы, самого ребенка со сверстниками. 

Для детей оптимально комфортным является доброжелательный и эмоционально 

положительный тон воспитателя, учителя-логопеда и других специалистов 

учреждения. 
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Такой стиль поведения педагогов сводит к минимуму порицание детей, но 

доброжелательность педагогов не стоит путать со вседозволенностью. В общении с 

воспитанниками очень важно добиться правильного сочетания требовательности и 

тонкого понимания ребенка. Немаловажны и личностные качества педагогов. Так как 

дошкольники с ТНР всегда ориентированы на взрослого, находящегося рядом, и 

подражают ему в словах, манерах, оценках, чувствах, поступках. В условиях ДОУ 

компенсирующего вида образцом подражания особенно становится речь педагогов. 

Она должна быть грамотной, четкой, логически правильной. 

Дошкольники отличаются друг от друга по темпам роста, мышления, развития, 

речевых и социальных навыков. Дети с ТНР ранимы, обидчивы, эмоционально 

неустойчивы. Педагогам необходимо правильно оценить состояние ребенка, его 

поступки, их причины, а также уметь сопереживать ребенку, добиваться его 

взаимопонимания и гибко сочетать щадящее отношение с требовательностью. 

Бережный, вдумчивый, индивидуальный подход к каждому ребенку, особенно, 

проблемному, будет способствовать преодолению речевых нарушений. 

б) Использование специальных образовательных программ; 

Основной формой освоения программного материала детьми с ТНР являются 

занятия, проведение которых соответствует требованиям СанПиН, учебному плану, 

составляемому на основе программ. Содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, их интеграцию в ДОУ и 

освоение программы отражено в тематическом планировании специалистов. На его 

основе составляются перспективные планы коррекционной работы. Система 

комплексного ППк сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного 

процесса ДОУ представляет собой логопедическое и дефектологическое воздействие, 

психологическое воздействие, музыкальное развитие, коррекционно-воспитательное 

взаимодействие. Все они предполагают ППк-обследование детей с целью выявления 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, 

планирование коррекционных мероприятий. Учитель-логопед и учитель-дефектолог 

самостоятельно выбирают образовательные программы, опираясь на рекомендации, 

данные научными работниками НИИ Дефектологии и логопедии. 

в) Использование специальных методов обучения и воспитания, методических 

пособий и дидактических материалов, ТСО; 

В коррекционной работе используют следующие основные методы 

логопедического воздействия: 

-  практические: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие 

упражнения; 

- игровые; 
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- моделирование; 

- наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр видеофильмов, прослушивание записей, показ образца; 

-  словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, итоговая, 

обобщающая), чтение. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР в группе комбинированной 

направленности требует оснащения многочисленными специальными методическими 

пособиями и дидактическими материалами, техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

Это натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, 

картинки, схемы, карточки с заданиями, экран для просмотра видеоматериалов, экран 

или ширма, выполняющая маскирующую функцию, логопедический инструментарий 

(постановочные и массажные зонды, приспособления для миогимнастики).  

Традиционным местом размещения наглядности является настенная доска. 

Наборное полотно представляет собой основу с прозрачными карманами или 

крепежными полосками для картинок, табличек, рисунков и другой информации, 

выставляемой для демонстрации.  

Пособия для развития мелкой моторики, ручного праксиса и тактильной 

чувствительности: пальчиковые бассейны, емкости для криотерапии, емкости для 

контрастотерапии, набор разноцветных прищепок, набор предметов для работы с 

текстом, набор наждачной бумаги, приспособления для самомассажа и игр с мелкими 

предметами, волчки, бирюльки, бильбоке, пуговицы, бусы, шнурки, шнуровки, листы 

бумаги для бумажной пластики, мозаика, паззлы, тактильная книжка, счетные 

палочки, конструкторы, «Волшебный кубик», набор строительных материалов, 

альбомы и тетради для штриховки, раскрашивания и обведения фигур по контуру, 

наборы для детского рукоделия, бутылочки и баночки с крышками, пирамидки. 

Пособия для развития дыхания: конфетти, кораблики, бумажные бабочки, 

птички, самолетики, шарики для пинг-понга, ватные шарики, прозрачные 

пластмассовые стаканчики с трубочками для коктейлей, «Мыльные пузырьки», 

стеклянные флаконы различного размера, губная гармошка, бумажные цветы, 

султанчики, воздушные шары, надувные игрушки, вертушки. 

Дидактические пособия и игры, основанные на методике моделирования.  

Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, 

коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, 

просодических компонентовречи. 

Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного восприятия, 

развития сенсорных способностей, мыслительных процессов, формирования 

временных представлений. 



17

8 

 

178 
 

 

 

Задания на группировку и классификацию предметов, формирование 

обобщающих понятий. 

Качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, сказки, заклички, 

приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, потешки, считалки, дразнилки, 

пословицы и поговорки, азбуки в стихах. 

Современное пространство группы и логопедического кабинета также включает 

интерактивное оборудование: доска, логостол (микрофон, акустическое 

оборудование), обучающие игровые стол и пол. 

Пособия и оборудование для развития общей двигательной активности: 

«Дорожки здоровья», «сухой» бассейн, мягкие модули, спортивный комплекс 

«Юниор», ребристые доски, массажеры для стоп, «Диски здоровья», мячи-фитболы, 

тренажер для развития координации движений, атрибуты для игр разной 

подвижности. 

Формы коррекционно-развивающей деятельности и особенности 

взаимосвязи в работе учителя-логопеда с семьей. 

а) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Коррекция речевых нарушений у детей с ТНР, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе обуславливают необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены для нормально 

развивающихся сверстников. В связи с этим предусмотрено проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий двух видов: 

- коррекционно-развивающие; 

- общеразвивающие. 

Учитель-логопед проводит следующие виды групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий: 

- занятия по формированию звуковой стороны речи (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные); 

- занятия по развитию речи (подгрупповые); 

- занятия по обучению грамоте (подгрупповые). 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 

занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка 
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предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно изучается на 

разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии 

речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в играх. Подбор и расположение 

тем определяются следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, 

нейтральным характером. Один из важнейших факторов реализации тематического 

принципа –концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. 

Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми 

(пассив), так и для ее активизации. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических 

занятий:  

- определяются тема и цели занятия; 

- выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые 

дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое 

оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;  

- при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития 

дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной 

деятельности; 

- включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером,  когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы 

дошкольников, а также дефицитарно развитых психических и психофизиологических 

функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 
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Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют учителю-логопеду 

возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. 

В начале года, когда большее количество времени отводится на постановку 

звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или менее однородные 

дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление 

поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные 

на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировать детей с учетом всего объема речевой работы. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 

которых выражены в основном в звуковой стороне речи. 

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. 

Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми среднего дошкольного 

возраста, особенности которого мешают установить продуктивные контакты со 

взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от 

индивидуальных занятий к занятиям в малых подгруппах в течение учебного года 

позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

-  использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

-  уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая 

речевой и практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать 

занятие не только интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой 

активностью ребенка. 
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Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия по 

игротерапии, развитию внимания, памяти, мышления, личности и формированию 

навыков общения. 

Музыкальный руководитель проводит групповые и индивидуальные 

логоритмические (музыкально-ритмические) занятия. 

Воспитатель проводит общеобразовательные занятия и индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу по заданию специалистов. Воспитатель проводит 

следующие виды общеобразовательных занятий: 

- ознакомление с окружающим и развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Индивидуальная коррекционная работа проводится в первой половине дня до 

завтрака и во второй половине дня после дневного сна по заданиям специалистов. 

б) Инклюзивное образование; 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, созданы 

условия в соответствии с планом реализации индивидуально ориентированных 

мероприятий. В планировании работы в каждой из образовательных областей 

включаются коррекционные мероприятия. На основе результатов педагогической 

диагностики индивидуального развития разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, 

соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

корректируется комплексное психолого-педагогическое сопровождение. 

Основные формы работы: подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Осуществляется планомерная информационно-просветительская деятельность 

среди педагогов и родителей, предусматривается подключение родителей 

коррекционно-развивающей деятельности, к участию в интегрированных занятиях, а 

так же присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами. 

в ) Дети - билингвы; 

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности на 

общих основаниях. 

Для каждого ребенка поступившего в группу, после проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

подбираются педагогические технологии и формы этно-ориентированной 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 
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Обязательно разрабатывается комплексно-психолого-педагогическое сопровождение 

и организуется сотрудничество с семьей двуязычного ребенка. 

г) Акцент на социализацию обучающегося; 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, подтвержденных заключением ПМПК, 

проектируется индивидуальная коррекционная работа, направленная на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, элементарных игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ТНР, особенно для отдельных категорий со спецификой развития, 

целесообразно вводить не только пропедевтические разделы, дающие возможность в 

простой форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире, но и включать оригинальные методики, приемы, инновационные технологии, 

использовать невербальные средства коммуникации (пиктограммы, картинки-

символы и др.). 

Кроме того, важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в среду  

здоровых сверстников является интегративное обучение, а также постоянное 

повышение педагогической и родительской компетентности в области 

коррекционной педагогики. 

д) Взаимодействие учителя - логопеда с семьей. 

Естественным пространством (речевое, воспитательное, развивающее), которое 

окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на 

комплексное развитие ребенка, является семья. Именно в силу приоритетной роли 

семьи, а в случае с ребенком с ТНР – уникальной, в процессе воздействия на его 

развитие логопед и воспитатели стараются максимально привлечь родителей в 

союзники в общем и важном деле преодоления речевых нарушений. 

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления 

речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с 

детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические 

занятия, так как родители таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь 

использовать специальные знания, которые они могут применить дома при 

проведении занятий со своим ребенком. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. 
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В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями проводятся 

индивидуальные консультации, на которых в очень деликатной форме родителям 

разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к 

кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. Очень тактично, 

доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе 

невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, что в ряде случаев является 

крайне необходимым. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только 

раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. 

Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого 

нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в 

первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с 

родителями на конец учебного года показывает, насколько важно учитывать условия 

жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, 

чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми, и у 

родителей не возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для 

родителей. Ошибочно мнение, что ребенок вырастет, и проблемы в его развитии 

уйдут. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 

развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не 

только содействует развитию другого, но и находит условия для собственного 

личностного развития, повышения педагогической компетенции и культуры. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

е) Формы работы учителя – логопеда с семьей: 

- коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине 

и конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, 

ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого 

собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 

ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 

Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае 

возможны наилучшие результаты, и в этом следует убедить родителей. 
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На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 

взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих 

основному дефекту нарушений (наблюдение и лечение у специалистов при 

повышенном давлении, массаж - при нарушениях мышечного тонуса и т.д.). 

2. Консультации, семинары и практикумы выстраиваются таким образом, чтобы 

они не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения 

конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так 

как современный родитель не хочет слушать долгих и назидательных докладов. 

Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно четкими, 

содержали необходимый родителям конкретный материал. Наиболее актуальными 

темами для консультаций, практикумов, семинаров и бесед, которые интересуют 

родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Пальчиковая гимнастика» 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях» и др. 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, 

организовывается выставка дидактических пособий. Например, к теме «Развитие 

мелкой моторики»: бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, 

заводные игрушки, пластилин, ножницы, иголки, нитки, контуры для вышивания на 

бумаге, одежда для кукол, кубики (с последующим показом). В ходе этой 

консультации убеждает родителей в важности и необходимости развития у ребенка 

мелкой моторики рук. 

Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от 

пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной умелости. 

3. Очень эффективными являются практикумы по обучению родителей 

совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую 

направленность (это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие  связной речи, формирование звукопроизношения). Для 

проведения таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, 

схемы, таблицы. Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 

4. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - игротека является 

стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. 
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Родители имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-

логопедом практическим материалом. В основном, это материал, объединенный 

одной лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, 

словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. В библиотеке учителя-

логопеда есть все пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ. Родители 

могут взять на время домой все необходимые пособия, чтобы использовать их на 

индивидуальных занятиях с детьми дома. Библиотека периодически пополняется 

новыми оригинальными пособиями, подбором практического материала на 

определенную тему, изготовлением дидактических пособий своими руками. В 

родительском уголке учителем-логопедом оформляется информационный стенд с 

ежемесячно обновляющейся информацией для родителей. 

5. Организация совместной деятельности, когда участие родителей становится 

одним общим делом. Проекты разной длительности (краткосрочные, длительные, по 

темам) способствуют укреплению детско-родительских отношений, а продукты и 

итоговые мероприятия позволяют раскрыться всем участникам. 

- индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду 

установить более тесный контакт с родителями. 

1. Учителями-логопедами ДОУ разработаны анкеты для родителей. При помощи 

анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на 

вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания своего 

ребенка. Важным для учителя-логопеда является выявление потребностей родителей 

в коррекционно-педагогических знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – 

с тем, чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании 

работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях 

выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года 

беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. После 

каждого диагностического занятия родители приглашаются на индивидуальные 

беседы для ознакомления с результатами. Родители узнают о пробелах в развитии 

ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации. 

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий (оформление с помощью современных подходов). Она 

заполняется еженедельно, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного 

ребенка задания в тетради предусматривают работу по звукопроизношению, 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и 
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памяти. Взаимодействие ДОУ и семьи - необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников, осуществления сложного процесса коррекции, так как 

наилучшие результаты отмечаются там, где учитель-логопед и родители действуют 

согласованно. Совместная работа с семьей строится через дифференцированный 

подход к семье, воспитывающей ребенка с ТНР, основывается на определении 

стратегии взаимодействия здесь и сейчас. 

 

2.5.7. Описание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении д/с № 345 направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказанием квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР  осуществляют педагоги, 

педагог-психолог,учителя- логопеды, учитель-дефектолог. 

Направления: 

  - профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

  - диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

- коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим интеллектуальным возможностям детей; 

 -  организационно-методическое: организация консультационно-методической 

помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с 

проблемами в развитии; 

- консультативно-просветительское: организация консультативно-

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

  - координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 - контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
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В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее–

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в 

ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии(ТПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной  сферы; 

•  реализация комплекса   индивидуально    ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

‒ на основании результатов психологической и логопедической диагностики; 

‒ на основании рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Детском саду № 435 реализуется в форме 

групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор 

конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, 
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форме организации, методов и технологий реализации определяется организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР. 

           Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно 

обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с ОВЗ, нами разработаны локальные акты, обеспечивающее 

эффективное образование и других обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 

ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. 

 Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) 

в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы для 

детей с ТНР является организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, которое включает проведение диагностических мероприятий 

(психолого-педагогическое обследование) и непосредственное сопровождение 

развития ребѐнка в различных видах деятельности как индивидуально, так и в группе 

всеми педагогами ДОО (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог). 

Содержание психолого-педагогического обследования непосредственно связано 

с содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение зоны ближайшего развития каждого ребѐнка. 



19

0 

 

190 
 

 

 

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. 

3.3. . Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в МБДОУ д/с № 435 обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 
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В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

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

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 
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• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы- заместители в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей 

в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное    развитие»,     

«Речевое     развитие»,     «Социально-коммуникативное     развитие»     и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково- экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному 

слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 
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содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Кабинет учителя-логопеда – это специально оборудованное помещение, в 

котором проходит совместная деятельность педагога с ребѐнком. В логопедическом 

кабинете нашего дошкольного учреждения созданы комфортные, обеспечивающие 

безопасность детей условия для занятий. Учитывается эмоциональное благополучие 

ребенка. Используется площадь столов для размещения на них сменного материала 

по разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. На закрытых полках 

в шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный материал по всем 

изучаемым лексическим темам. Материально-техническое обеспечение кабинета 

логопеда. 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) – 2шт. 

2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – 14 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели 

4. Шкафы для пособий – 3 шт. 

5. Стол канцелярский. 

7. Стулья – 12 шт. 

8. Детские столы – парты – 6 шт. 

9. Учебно-методические пособия. 

10. Настольные игры, игрушки. 

11 Магнитная и разрезная азбука. 

12. Компьютер.  

13. Магнитофон, диктофон.  

Зоны кабинета учителя-логопеда (условное деление): 

1. Зона коррекции звукопроизношения: зеркало с закрывающими жалюзи и с 

лампой дополнительного освещения, стол и стулья, набор карточек для 

артикуляционной гимнастики, одноразовые шпателя, салфетки спиртовые, пособия 

для коррекции звукопроизношения, наборы игрушек и предметных картинок для 

сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики,  дыхательные 
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тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания, картотеки; пособия по развитию 

мелкой моторики, массажные мячики разных размеров и жесткости. 

2. Образовательная зона: столы, 12 стульев; индивидуальные зеркала для 

подгрупповых занятий; наборы дидактических пособий по общему развитию речи; 

экологический букварь; магнитная доска;                                                                                                                                

раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза; предметные 

картинки по изучаемым лексическим темам;  дидактические  игры по изучаемым 

темам;  настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза;                                                                                                                                               

разрезной и магнитный алфавит. 

3. Информационная зона: стенд с информацией для родителей. 

4. Зона ТСО: ПК, принтер. 

5. Сенсомоторная зона: материал для развития мелкой моторики, игры на 

развитие зрительного и слухового внимания, звучащие игрушки и музыкальные 

инструменты. 

6. Игровая: свободная площадь кабинета с привлечением мячей, подушечек, 

мягкие игрушки. 

7. Методическая  документация логопеда; АОП, Программа.    

 8. Методические материалы: комплекты картинного материала для 

автоматизации звуков и работы над лексическими темами, методическая литература,  

дидактические материалы: игры и пособия, картинки, демонстрационный и 

раздаточный материал по всем разделам работы, диагностические материалы для 

обследования детей по всем разделам речевой карты, картотеки по всем разделам 

логопедической работы. 

В группах создана содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

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

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
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обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться 

с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать 

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

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

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

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 
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Система предметно-пространственной среды. 

Элементы ППС  

 

Функциональная роль Направления работы 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет 

 

 

Процедурный кабинет 

Оздоровительная, 

лечебно-

профилактическая, 

просветительская 

Оздоровительная, 

лечебно-профилактическая 

Координация 

лечебнооздоровительной 

работы, 

работа с родителями 

Выполнение назначений 

Музыкальный,  

физкультурный зал 

Эстетическая, 

оздоровительная, 

познавательная, 

развивающая, 

игровая, релакционная 

деятельность 

Занятия музыкой, 

проведение 

развлекательных 

мероприятий, 

праздников, оркестр 

детских и 

народных инструментов, 

театрализованная ритмика. 

Занятия физкультурой, 

досуговая деятельность, 

соревнования. 

Уголки в возрастных 

группах 

Познавательная, 

развивающая, 

эстетическая 

комфортность и 

безопасность обстановки, 

обеспечение сенсорных 

впечатлений, 

самостоятельной 

и индивидуальной 

деятельности, возможность 

исследования 

Домашняя обстановка, 

познавательные и 

развивающие занятия, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

реализация принципов 

развивающей среды, 

исследовательская 

деятельность 

Прогулочная площадка Оздоровительная, игровая, 

познавательная 

Занятия физической 

культурой 

на воздухе, соревнования, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, познание 

видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, 

спортивные 

мероприятия 
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3.4 Создание кадровых условий реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах: 

- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326); 

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575); 

- "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., 

регистрационный № 72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.);  

Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется педагогами и 

специалистами ДОУ. 

Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет 

систематизировать данные о педагогических работниках учреждения: 
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количественный состав, возрастной и образовательный ценз, квалификационные 

категории, результаты качественной диагностики педагогического мастерства. 

Такой аналитический обзор (представлен в приложении) помогает сделать 

правильную расстановку и применение педагогических сил на текущий учебный год 

с целью достижения эффективности коррекционно-образовательного процесса, 

психолого-педагогического сопровождения, логопедического воздействия, 

воспитательной работы при реализации Программы. 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АОП, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,• оборудованию и содержанию территории,• помещениям, их 

оборудованию и содержанию,• естественному и искусственному освещению 

помещений,• отоплению и вентиляции,• водоснабжению и канализации,• организации 

питания,• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,• организации режима дня,• организации физического воспитания,• 

личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

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

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 Примерный перечень игр, игровых упражнений, детского литературного 

материала, иллюстрированного материала, произведений декоративно-прикладного 

искусства и музыкального материала по каждой ступени обучения представлен в 

адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников 

с ТНР под редакцией Лопатиной Л.В. 

 

3.6.  Режим дня  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. Эффективность коррекционно-

воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их 
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пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда в работе логопеда и 

воспитателя. 

В группе комбинированной направленности работает один учитель-логопед, 

два воспитателя и младший воспитатель. Согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

норма часов учителя-логопеда 20 часов в неделю,  25 часов в неделю для 

воспитателей, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и 

уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 

30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.   

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 рекомендуемое количество детей в группах 

компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, 

не должно превышать:- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей. 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности 

старше 3 лет: - не более 15 детей, в том числе не более 4  имеющих тяжелые 

нарушения речи. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
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активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Примерный режим дня в средней группе (4—5 лет) для детей с ТНР 

Вид  деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 

Совместная деятельность: утренняя гигиеническая, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика                                                                           

Дежурство 

8.00 - 8.15 

8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (в соответствии 

с расписанием ДОУ) 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки                                                                                

Игровая деятельность: артикуляционная и  пальчиковая 

гимнастика                                                                            

12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Совместная деятельность: постепенный подъем, закаливающие 

и оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 
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Самостоятельная деятельность, игры 15.35 – 16.00 

Коррекционная индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя     

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружки, развлечения                                              

Организованная образовательная деятельность                                                                 

16.30 - 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.35 

Совместная деятельность: чтение художественной литературы 17.35 - 17.50 

Игровая деятельность, прогулка, уход детей домой 17.50 - 19.00 

Примерный режим дня в старшей группе (5—6 лет) для детей с ТНР 

Вид  деятельности Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00  

Совместная деятельность: утренняя гигиеническая, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика                                                                           

Дежурство 

8.00 - 8.20 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50  

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием ДОУ) 

9.00 - 9.25  

9.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 - 12.25 

Возвращение с прогулки                                                                                

Игровая деятельность: артикуляционная и  пальчиковая 

гимнастика                                                                            

12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00  

Совместная деятельность: постепенный подъем, 

закаливающие и оздоровительные процедуры 

15.00 - 15.20  

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35  
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Самостоятельная деятельность, игры 15.35 – 16.00 

Коррекционная индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя    

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружки, развлечения                                              

Организованная образовательная деятельность                                                                 

16.30 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 - 17.35  

Совместная деятельность: чтение художественной литературы 17.35 - 17.55 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.55—19.00  

 

Примерный режим дня в подготовительной группе (6 - 7 лет)  

для детей с ТНР 

Вид  деятельности Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.00  

Совместная деятельность: утренняя гигиеническая, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика                                                                           

Дежурство 

8.00 - 8.20 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50  

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (в 

соответствии с расписанием ДОУ ) 

9.00—9.30  

9.40—10.10 

10.20—10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50—12.25  

Возвращение с прогулки                                                                                

Игровая деятельность: артикуляционная и  пальчиковая 

гимнастика                                                                            

12.25—12.40  

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00—15.00  

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 15.00—15.20 
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процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.20—15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35 – 16.00 

Коррекционная индивидуальная и подгрупповая работа 

воспитателя   

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, игры, кружки, развлечения                                              

Организованная образовательная деятельность                                                                 

16.30 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20—17.40  

Совместная деятельность: чтение художественной литературы 17.40 – 17.55 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.55—19.00  

 

В соответствии с ФГОС основной формой работы с детьми с нарушениями речи 

является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но 

предполагает, что специально сконструированная совместная деятельность ребенка и 

логопеда остается одной из главных форм работы при условии максимального 

использования игровых форм в рамках каждого занятия. Логопед проводит 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; по формированию произношения и по 

обучению элементам грамоты. На третьей ступени добавляется занятие по развитию 

графических навыков детей, которое проводит воспитатель. Воспитатель проводит 

индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда в утренние часы и в вечерние 

после полдника. В задачу воспитателя входит составление планирование, 

организация и проведение коррекционного часа во второй половине дня (подбор 

материала, игр). 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составлен календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет 

перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме 

с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 
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групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл 

праздника. 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю 

региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или 

познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), 

театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских 

книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов 

проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – 

детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. 

Форма календарного плана воспитательной работы приведена в (таблице 1). 
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 Календарный план воспитательной работы на            Таблица 1 

2023-2024 учебный год 

 

п/ 

п 

 
Дата 

 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в 
разных возрастных группах 

Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 
1 

сентября 
День знаний - «День встречи добрых друзей. День Знаний» 

- Школа юных спасателей (Квест по мотивам сказки С.Я.   

Маршака «Кошкин дом») 

 

2 
27 

сентября 

День воспитателя 

и    всех дошкольных 
работников 

 Презентация «Знакомство с профессиями детского сада» 

3 
1 

октября 
Международный 
день музыки. 
Международный 
день бабушек и 
дедушек. 

- Познавательная беседа с активным слушанием музыки «Без 
музыки нельзя на свете жить»  
- Тематический образовательный проект «Бабушка рядышком 
с дедушкой» 

4 
5 

октября 
День отца в России  - Продуктивная деятельность «Открытка для 

папы» 

5 
 

Осенний праздник 
- «Как лесные 

жители 

Осень 

искали» 

- «Капустный вечерок» календарный 

народный праздник 

- «Зеленое дефиле» 

- «Аптека тетушки Пчелы» 

6 
4 

ноября 

День народного 

единства 

 - Беседа «В чем единство нашей страны?» 
- «Фестиваль Я. Ты. Он. ОНА – вместе целая 

страна» 

 

7 
27 

ноября 

День матери в 

России 

- Продуктивная деятельность «Моя мама - самая, самая». 
- Фотоколлаж «Наши мамы». 

- «С мамой целый час»  

 

8 
30 

ноября 

День 
Государственного 

герба  Российской 

Федерации 

 Выставка совместного семейного творчества 

«Герб семьи» 

 

9 

3  

декабря 

Международный 
день инвалидов 

 Чтение и 

обсуждение: 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Беседы: 

«Люди вокруг нас. 

Будь внимательнее 

ко всем», «Как 

можно помочь 

другому», «Что 

значит быть 

отзывчивым?» 

 

10 
14 

декабря 

День Наума 
Грамотника 

  Логопедическое 

развлечение: «День 

грамоты на Руси и в 

России с Наумом 

Грамотником» 

 
 

Проведение познавательных бесед: 

- «Кто нам азбуку подарил»,  
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п/ 

п 

 
Дата 

 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в 
разных возрастных группах 

Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

 
 

  
- «Школа в Древней Руси», 

- «День Наума Грамотника» 

Чтение художественной литературы:  

Н.П.Кончаловская  «Как церковный грамотей 

в старину учил детей»,  Г.Сапгир «Азбука». 

 

11 
25-29 

декабря 

Новый год. «Славный праздник Новый год» 

 Логопедическое мероприятие «Новый год в 
разных странах». 
Литературно-музыкальная викторина «Сказки 
дарят чудеса». 

12 
7-17 

января 
Святки  

Развлечение с элементами русского фольклора 

«Пришли святки запевай колядки» 

13 
 

Неделя зимних их 

и забав 

Игровое 

развлечение  

«В гостях у 

снеговика» 

 

14 
8 

февраяля 

День 

Российской 

науки 

 Проект «Хочу всѐ знать!»  

Игры –эксперименты. 

 

15 
21 

февраля 

День родного 

языка 

Разучивание стихов. 

Беседы «День родного языка», «Язык наш прекрасный». 

 

16 
23 

февраля 
День защитника 

отечества 

Дидактические игры: «Узнай род войск», «Военные 

профессии», «Собери картинку»; продуктивная деятельность 

«Танк», аппликация «Самолѐты», подарок для папы. 

Подвижные игры «Самолеты», «Сапѐр», «Меткие стрелки». 

 Спортивное развлечение с элементами 

русского фольклора «Богатырская застава». 

 

17 

8  

марта 

Международный 
женский день 

- Утренник к 8 марта «Покажем маме сказочку». 

- Продуктивная деятельность «Подарочки для мамочки и 

бабули». 

 

18 
11-17 

марта 

  
 Святки 

 - Уличные гуляния «Как на масляной неделе 

в потолок блины летели». 

 

19  
С 27  

Марта- 

май 

Международный 
день театра 

 - Общесадовский проект «В гостях у сказки» - 

театральный калейдоскоп. 

- «Золотая маска» конкурсная программа. 

 

20 
7  

апреля 

 
Всемирный день 

здоровья 

Беседы «О здоровье и спорте», «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», «Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о 

чистоте», «Друзья Мойдодыра». 

Просмотр мультфильмов по данной теме. 

Рассматривание альбомов, книг, фотографий, презентация о 

видах спорта. 

Выставка творческих работ «Чтобы быть здоровым!»  

 

 



20

8 

 

208 
 

 

 

 

п/ 

п 

 
Дата 

 

Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в 
разных возрастных группах 

Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

 
21 

 
12  

апреля 

День 

космонавтики 

- Презентация «Покорители космоса», «Первый полѐт в космос», 

- Выставка детских творческих работ «Космос глазами детей» 

 

22 
  

1 

мая 

 
День весны и труда 

Презентация «Мир, труд, май».  

Беседы «Мы - помощники»;  

Проект «Огород на окне». 

 

23 

  
9 мая 

День победы  
 Итоговое занятие по 

РНК «Старорусский 

бой» 

Музыкально-

литературная 

композиция «Песни 

опленые войной». 

Выставка творческих работ. 

24 
  

18 мая 
Международный 

день музеев 

Создание мини-музея в группе; экскурсии и взаимопосещение. 

 

 25 

 

1 

Июня  

Международный 
день защиты 

детей 

- Праздник «Детство – это я и ты».  
- Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н.    
Майданик.  
Права детей в стихах; конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами 
детей» 

 

26 
12 

июня 

 

День России 

- Презентация и беседа «Страна, в которой я живу». 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», 

- Чтение художественной литературы: «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова .  

- Продуктивная деятельность «Родина моя». 

 

27 
8 июля 

 
День семьи, любви 

и 
верности 

- Досуг «Папа мама я - дружная семья»  

- Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом». 
- Рассматривание семейных фотографий. 
 -  Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья» 

 

28 
 
        5 

августа 

 
Международный 

день светофора 

- Беседа «Наш помощник-светофор», «Сигналы светофора». 
Чтение стихотворений и разгадывание загадок по  

ознакомлению детей с правилами                 дорожного движения. 

Дидактические игры: «Кто у нас внимательный», «Кто 

отличник- пешеход?», «Узнай и нарисуй»,«Ловкий пешеход», 

«Слушай и запоминай».  

 

29 
22 

августа 

День 
Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 Беседа «Один флаг – одна Россия»,  

- Флешмоб «Наш любимый триколор!» 

 

 


