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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа (далее — АОП) дошкольного образования 

(далее — ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи (далее — ТНР) Муниципального 

Дошкольного Образовательного Учреждения «Усогорский детский сад «Аленка» — это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ДО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с учётом положений следующих нормативных документов: 

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989); 

 Декларацией прав ребёнка; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", 

а также с учётом основной образовательной программы, ФАОП ДО, примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.1 

АОП ДО предназначена для специалистов, которые работают с детьми 4–7 лет с ТНР, 

зачисленными районной ПМПК для занятий в логопедическом кабинете ДОУ, не имеющем в своей 

структуре групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ТНР 

и определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия её реализации. 

АОП ДО содержит материалы для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста. В ней отражены содержание и организация 

                                                             
1 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

/Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб., 
2015. – 448 с. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Под ред. Н. В. Нищевой. – СПб., 2015. – 245 с. 
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коррекционного воздействия при ТНР детей, посещающих среднюю, старшую или 

подготовительную группу ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая деятельность включает в себя логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО и представляющим собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

АОП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков речевого 

развития, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Структура адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

Структура АОП ДО (согласно п. 2.11. ФГОС ДО) включает три основные раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел определяет содержание коррекционно-развивающей работы, общее 

содержание ДО детьми с ТНР, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

В АОП ДО включены следующие парциальные образовательные Программы2 и авторские 

методики3 для наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Н. В. Серебряковой, О. И. Крупенчук, О. С. Гомзяк, Н. В. Нищевой, Л. Н. Арефьевой, 

З. Е. Агранович, Л. Н. Смирновой, Л. Г. Парамоновой (формирование лексико-

грамматического строя речи); 

 Т. Б. Филичевой, А. В. Соболевой, О. И. Крупенчук, О. С. Гомзяк, Г. А. Османовой 

(развитие связной речи); 

 Е. А. Пожиленко, Н. М. Мироновой, О. И. Крупенчук, Л. А. Комаровой (развитие 

фонетико-фонематического восприятия, обучение грамоте). 

                                                             
2 Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 
3 Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с. 

Ткаченко Т. А. Подготовка дошкольников к чтению и письму: фонетическая символика: пособие для логопеда. - 

Владос, 2013 г. – 34 с. 

Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей  дошкольного возраста: практическое пособие / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с.  

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

АОП ДО реализуется в условиях логопедического кабинета ДОУ для детей с ТНР, 

зачисленных на логопедические занятия районной ПМПК и срок её реализации составляет 1-3 года 

с учётом возрастных особенностей детей, а также тяжести дефекта. Программа реализуется на 

государственном (русском) языке Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО). 

Программа может корректироваться в связи с существенными изменениями: 

 образовательной политики государства и нормативно-правовой базы дошкольного 

образования различного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 образовательного запроса и возможностей участников образовательных отношений; 

 видовой структуры групп и контингента детей; 

 межсетевого взаимодействия; 

 финансирования; 

 материально-технических и кадровых возможностей учреждения. 

Решение о необходимости внесения изменений в АОП ДО принимается на заседании 

педагогического совета, далее создаётся рабочая группа для её корректировки. После работы 

рабочей группы обсуждается и утверждается новый её вариант. 

Приложения к АОП ДО могут обновляться без создания рабочих групп после обсуждения и 

утверждения их на психолого-педагогическом консилиуме ДОУ по мере необходимости, в том 

числе и ежегодно в начале учебного года. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель АОП — построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребёнка с ТНР в логопедическом кабинете ДОУ, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на: 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; 

 формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых закономерностей; 

 расширение возможности понимания речи и расширение представлений об окружающей 

действительности; 

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах 

деятельности; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует 

готовность к дальнейшему обучению в школе. 

В соответствии с поставленной целью АОП ДО направлена на решение следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДО; 
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 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкальных руководителей) 

ДОО, а также при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность 

за реализацию АОП ДО полностью возлагается на администрацию ДОУ (заведующего, старшего 

воспитателя), психолого-педагогический консилиум ДОУ и Управляющий совет. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную общеобразовательную программу для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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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. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП ДО. 

2. Разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

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. 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 остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 
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программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Построение АОП ДО в соответствии с указанными принципами должно обеспечивать 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию ребёнка, так как 

важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы должно быть преодоление 

социальной недостаточности ребёнка.  

 

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

Муниципальное Дошкольное Образовательное учреждение «Усогорский детский сад 

«Аленка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с ТНР в возрасте 4–7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении отсутствуют группы компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, поэтому дети 

зачисляются на логопедические занятия в условиях логопедического кабинета ДОУ по 

направлению районной ПМПК (инклюзия). 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности учителя - логопеда 

показывает, что при чёткой организации логопедический кабинет может обладать высокой 

эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей с речевыми нарушениями к 

школе. 

Модель логопедического кабинета органично вписывается в систему ДОУ любого типа, 

результативна и малозатратна. 

Если рассматривать специфику работы логопедического кабинета ДОУ, то можно 

отметить следующее: 

1. В течение года учитель-логопед работает с 25 детьми с речевыми нарушениями или с 

12 детьми с ОВЗ с ТНР, т.о. ведется достаточно интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 

развития (есть дети с дизартрией, ОНР). 

3. Форма занятий преимущественно индивидуальная, подгрупповая, занятия в 

микрогруппах. 

По решению специалистов районной ПМПК срок пребывания на логопедических занятиях 

детей с ТНР до перехода на следующий уровень образования от 1 до 3-х лет, разделение детей 

на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

и логопедическим диагнозом ребёнка. 

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком принимается ППк ДОУ, 

руководствуясь степенью приближения уровня его речевого развития к возрастным нормам, 

степенью успешности овладения им основной общеобразовательной программой ДОУ. 

 

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 



9 

 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребёнка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 

в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Характеристика диагноза «Общее недоразвитие речи» 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, 

скудный запас слов, аграмматизмы, дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления 

в совокупности указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Т. Б. Филичева). Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Характеристика уровней речевого развития 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 4 

           Активный словарь детей с тяжёлыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

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 тяжёлыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колёса машины, то есть всё, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть всё, 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 отвлечённые 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). 

                                                             
4Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слова, 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 отражённой речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трёх- и четырёхсложные 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 счёт существительных и глаголов, но и 

за счёт использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционной 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 имён 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя ёлку иду). 
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В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного чисел 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 живёт 

на будке. Я был ёлка). 

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 ещё 

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 то же 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 твёрдых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчётливо.  

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 обнаруживается 

выпадение звуков (банка — бака). Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 
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односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков (звезда — вида). 

В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем (голова — ава, коволя). Искажения в трёхсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырёх-, пятисложные слова произносятся 

детьми искажённо, происходит упрощение многосложной структуры (велосипед — сипед, 

тапитет). Ещё 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 чём свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)5 

На фоне сравнительно развёрнутой 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 употреблении 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 выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

опускаться или заменяться. Причём один и тот же предлог при выражении различных отношений 

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

предлогов. 

                                                             
5Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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У детей третьего уровня речевого недоразвития 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 — 

копыты); склонение имён существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасёт 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 стволу); 

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

в беспредложном и предложном управлении (пьёт воды, кладёт 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, причём 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 сложносочинённых и сложноподчинённых 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. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой)7 

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 (бпибиблиотекарь – 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). 
7Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография.— М., 2000. — С.234−250. 
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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 уменьшительно-ласкательных 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). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не 

ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели котенка, 

которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно 

в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

АОП ДО, следует учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО АОП направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 
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 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребёнка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного 

и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием АОП ДО. 

 

1.2.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР 

У детей с ОНР наблюдается диссоциация между речевым и психическим развитием, 

выражающаяся в темповой задержке речевого развития, отставании экспрессивной речи, 

недостаточной речевой активности. Речь аграмматична, малопонятна, недостаточно фонетически 

оформлена. 

Формирование сенсорной, интеллектуальной, эффективно-волевой сферы у детей с 

диагнозом ОНР имеет свои особенности: недостаточная устойчивость внимания, ограничение 

возможности его распределения; при относительно сохранной смысловой логической памяти 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; отмечаются общая 

соматическая ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, характеризующаяся плохой координацией движений детей, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения, особенно 

по словесной инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действий, опускают его составные части. 

В связи с этим система коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи требует комплексного подхода, который предусматривает взаимодействие 

и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей. 

 

1.2.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Для детей с ТНР коррекционно-развивающее направление работы приоритетно, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Безусловно, одной 

из основных задач коррекционной работы с данной категорией детей было и остаётся обучение 

связной, грамматически правильной речи, навыкам речевого общения, ознакомление 

с фонетической системой русского языка, элементами грамоты, подготовка к обучению в школе. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. Воспитатели, музыкальные руководители, педагог-психолог осуществляют 
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мероприятия, предусмотренные АОП ДО, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

- совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и навыков речевого общения; 

 развитие психических функций; 

 сенсорное развитие; 

 развитие мелкой и общей моторики. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах её организации. 

 

1.3. Планируемые результаты  

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 ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

          Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

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; 
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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; 
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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); 
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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. 

 

       Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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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). 



22 

 

 

       Целевые ориентиры (согласно п. 4.3. ФГОС ДО) определяются независимо от характера 

программы, форм её реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

При реализации АОП (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО) воспитателями проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе совместной деятельности с ними. В мониторинг детского 

развития включены семьи воспитанников через использование детских вопросников, оформление 

«детского портфолио», анкетирование, заполнение карт наблюдений за ребёнком и других формах 

педагогической диагностики. 

Музыкальным руководителем также проводится диагностика по реализации 

образовательной программы. 

Участие ребёнка в педагогической и психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Целевые ориентиры АОП ДО выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития, 

обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

2.1. Образовательная деятельность обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

   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 школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 
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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. 



25 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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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 
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деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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: 
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- 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 
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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. 
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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. 

 

В области «Физическое развитие» ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

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. 
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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. 

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. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

 

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-
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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. 

 

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

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

     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; 
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достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, 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 ребенка 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; 
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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 подгрупповых 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 ТИР, 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; 
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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 рече-языкового 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. 

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 ребенком 

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 
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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 
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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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-языковых 

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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

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

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

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 

что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 
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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. 

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 
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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 ребенок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение 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; 
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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. 

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 рече-языкового, 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, 
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ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением рече-языкового 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; 

соблюдать 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 
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употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по периодам для детей с ТНР в 

средней группе 

1-й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

* Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим.  

* Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий предметов 

ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, 

кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, 

ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, 

сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), названий природных явлений (осень, дождь, туман, 

туча, ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, 

стоять, и сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, 

говорить, кричать, одеваться, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, 

катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов 

{большой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

красный, синий, желтый, зеленый).  

* Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (осень, 

деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда).  

* Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), 

определительных местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, 

впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два, три, 

четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, третий, четвертый, пятый).  

* Формирование понятия слово.  

      Лексические темы: «Осень», «Названия деревьев», «Овощи», «Фрукты», «Грибы и лесные 

ягоды», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (груша — груши, слива — сливы, 

сапог — сапоги, стол — столы, яблоко — яблоки).  

* Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и 

употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога 

(куклу, машинки, мишке).  

* Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у).  

* Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении 

(дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в 

настоящем времени (иду, идет, идем).  

* Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко).  
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* Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского 

и женского рода (моя рубашка, мой шарф).  

* Обучение формированию простого двусловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

* Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

* Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний.  

* Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  

* Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе 

над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных 

упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи 

* Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре.  

* Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак — погремушка, кот — 

велосипед, дом — черепаха).  

* Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, 

протопывать слово имеете с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее.  

* Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию 

их в речи.  

* Формирование понятия слог — часть слова.  

Совершенствование фонематических представлений,  

развития навыков звукового анализа и синтеза 

* Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у].  

* Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласныхзвуков: [ау], [уа].  

* Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, различать слова с 

начальными ударными [а], [у].  

* Формирование понятий звук, гласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

* Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные 

реакции.  

* Стимуляция проявления речевой активности.  

* Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  

* Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка 

летит. Это Ваня. Ваня ест.).  
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* Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, знакомых 

сказках и рассказах.  

* Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех 

простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, 

обуви, мебели.  

* Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении.  

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

* Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы.  

* Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов 

ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, 

машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, 

кабина, руль, фара), названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, 

розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), названий природных явлений (зима, 

мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, 

кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, 

управлять крутить), признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой красивый). 

* Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие 

животные, профессии, транспорт).  

* Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь.  

* Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации 

(моет — умывается — стирает, лежит — спит, бежит — прыгает — скачет), противоположные 

по значению (сними — надень, завяжи — развяжи).  

* Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.  

     Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Комнатные растения», «Новогодний 

праздник», «Домашние птицы и животные», «Дикие животные», «Транспорт», «Профессии». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб — сугробы, снегирь — 

снегири, утка — утки, ворона — вороны).  

* Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 

Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в родительном, 

винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой).  

* Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под).  
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* Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дом — домик, рука — ручка, ведро — ведерко).  

* Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют).  

* Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (моется, катается, одевается).  

* Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению связи 

между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит 

кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.).  

* Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия.  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

* Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, 

начинающихся с гласных звуков (ударная позиция).  

* Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  

* Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе 

над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом.  

* Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

* Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа.  

* Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.  

* Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов.  

* Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной 

фишкой.  

Совершенствование фонематических представлений,  

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

* Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].  

* Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные звуки [о], [и] 

в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов.  

* Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков ([ои], 

[ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]).  

* Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими.  
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Обучение элементам грамоты 

* Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука.  

* Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И.  

* Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

* Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, 

УО, ОУ, ИУ, УИ).  

Развитие связной речи и речевого общения 

* Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на 

них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в 

диалоге.  

* Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

* Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2—3 

простых предложений, по изучаемым лексическим темам.  

* Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина 

избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

* Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на базе восприятия и осмысления 

объектов окружающей действительности.  

* Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов и объектов 

ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, больница, переход, светофор, 

аквариум), названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-

мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), названий природных явлений (весна, лето, проталинка, 

оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, 

ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков 

предметов (синий, голубой, теплый, весенний, летний).  

* Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные, 

перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, 

лето, полевые и луговые цветы).  

* Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь.  

* Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

    Лексические темы: «Весна», «Профессии», «Первые весенние цветы», «Комнатные растения», 

«Дикие и домашние животные весной», «Перелетные птицы», «Насекомые», «Аквариумные 

рыбки», «Родной город», «Правила дорожного движения», «Лето», «Полевые и луговые цветы». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка — рыбки, муха — мухи, луг 

— луга, грач — грачи, кот — коты).  
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* Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах.  

* Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по).  

* Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

* Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского 

рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел — сидела, 

ходил — ходила, плавал — плавала).  

* Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок).  

* Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки,пять рыбок).  

* Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам какой?какая?какое?  

* Обучение распространению простых предложений одно родными подлежащими, определениями, 

сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые птички. Катя взяла 

лейку и полила цветы.).  

10. Совершенствование умения составлять предложения и ;нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действие дополнять предложения недостающими словами (Мама дала Кате… — 

Мама дала Кате мяч. У машины нет ... — У машины нет колеса.).  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

* Совершенствование навыка мягкого голосоведения.  

* Воспитание правильного умеренного темпа речи.  

* Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

* Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

* Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа.  

* Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов.  

* Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом (бидон, вагон) и 

двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематических представлений, 

 развития навыков звукового анализа и синтеза 

* Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия 

согласный звук и умения оперировать им.  
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* Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов.  

* Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками (ам, ит, ну, по).  

* Формирование умения подбирать слова с заданным звуком.  

Обучение элементам грамоты 

* Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.  

* Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать слияния гласных.  

* Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

* Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из пластилина, 

«рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки.  

* Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с пройденными 

буквами.  

* Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (мак, кот, мама, папа, 

пума, нота, Нина).  

* Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами.  

* Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв.  

Развитие связной речи и речевого общения 

* Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

* Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью описательный 

рассказ из 2—3 простых нераспространенных предложений по изучаемым лексическим темам.  

* Формирование умения составлять рассказы из 2—3 простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке.  

* Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-лебеди») 

или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», 

«Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным»,  

«Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?»,  

«Подскажи словечко»1, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 

«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», 

«Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий 

двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», 

«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».  

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».  

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по периодам для детей с ТНР в 

старшей группе 

1-й период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 
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* Уточнение и расширение запаса представлений, обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

* Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 

их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, 

сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, 

парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, 

ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, 

колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, 

тарелка, ложка, вилка, нож: масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, 

носик). 

* Обучение группировке предметов по признакам их со отнесенности и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий 

(деревья, кустарники, овощи, фрукты ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, 

садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; 

летняя обувь, осенняя обувь).  

* Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, выливать, 

поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться).  

* Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесённости 

с растениями, материалами (берёзовый, морковный, яблочный, грибной, шерстяной). 

* Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой – маленький, высокий 

– низкий, старый – новый). 

* Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в 

речи. 

* Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, её), 

указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными 

(один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; первый, второй, третий, 

четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

* Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Лексические темы: «Осень. Деревья осенью», «Овощи», «Фрукты», «Лес. Грибы», 

«Ягоды», «Игрушки», «Детский сад», «Профессии людей», «Посуда», «Продукты питания». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (куртка — куртки, дерево — 

деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает — убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал — собирала — собирали).  

* Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, 

мячом, на мяче).  
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* Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами {кофточка, носочек, деревце, свитерок).  

* Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками {насыпать, высыпать, посыпать).  

* Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных 

{дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).  

* Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными {пальто, кофе, какао).  

* Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже {красная груша, красный лист, красное 

яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей).  

* Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. 

Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты).  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

* Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

* Воспитание умеренного темпа речи по подражанию логопеду и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

* Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Разработка артикуляционного аппарата, формирование правильных артикуляционных укладов. 

* Уточнение произношения гласных звуков:  [а, у, и, о, э]. 

* Уточнение произношения губных согласных звуков: [м, м’, п, п’, б, б’]. 

* Уточнение произношения язычно-зубных  звуков: [т, т’]. 

Работа над слоговой структурой слова 

* Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

* Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом, 

двумя закрытыми  слогами, трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов и использования их 

в речи. 

* Формирование понятия слог,  умения оперировать им и выполнять слоговый анализ двусложных 

и трёхсложных слов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков  звукового анализа и синтеза 

* Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия  мягкий 

согласный звук, твёрдый согласный звук. 

* Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, у, о, и, э], выделять их из слова 

(начальная ударная позиция),  подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и 

согласные звуки. 
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* Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам  твёрдость – мягкость: 

[б]-[п], [п]-[п'], [б]-[б'], [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д], |д']-[т'], [г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к'], [в]-[ф], 

[ф]-[ф'], [в]—[в'], [в']—[ф'] в ряду звуков, слогов, слов. 

* Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование 

умения определять место звука в слове. 

* Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трёх звуков (ам, 

бу, тут). 

Развитие связной речи 

* Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться 

в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

* Совершенствование умения  отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга. 

* Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, по предметной 

картине, алгоритму, предложенному плану; обучение связному рассказыванию по серии сюжетных 

картин. 

* Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой  и с помощью логопеда. 

* Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

2-й период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

* Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова.  

* Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств.  

* Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 

их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, 

хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, 

мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, 

конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, 

полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, 

руль, штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, 

закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, 

экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка).  

* Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия; домашние 

животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, 

профессии военных).  

* Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и 

невозвратных глаголов (чистить — чиститься).  
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* Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький).  

* Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший — плохой, 

тяжелый — легкий).  

* Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация 

их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи.  

* Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных.  

* Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Лексические темы: «Зима, изменения в природе, зимние забавы», «Зимняя одежда и обувь», 

«Зимующие птицы», «Новогодний праздник», «Человек, части тела», «Домашние животные», 

«Дикие животные и их детёныши, «День Защитника Отечества». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множе ственного   числа   имен   существительных   (стол  — столы, белка — 

белки),   глаголов   настоящего   времени   (строит -строят, учит — учат, управляет — 

управляют), глаголов про шедшего времени (красил — красила — красили). Совершенствование 

умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и 

некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне).  

* Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами 

-онок, -енок, -am, -ят (котенок — котята, медвежонок — медвежата), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).  

* Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных (деревянный, 

кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных.  

* Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, пианино, 

какао).  

* Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, 

белые сугробы; два кота, пять котов).  

* Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч).  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

* Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

* Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

* Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

* Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. 
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* Совершенствование чёткости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков 

и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

* Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков.  

* Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом 

(котенок, снегопад).  

* Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

* Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

* Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с 

гласным звуком [ы]  и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов;  

* Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.  

* Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость: [х], [к], [г], [х']-[к']-[г'], [х]-[х'], [х]-[к'], [с]—[с`], [з]—[з'], [с]—[з], [с']—[з'] в 

ряду звуков, слогов, слов.  

* Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(ах, хо, фи, усы, сом).  

Обучение элементам грамоте 

* Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.  

* Ознакомление с буквами X, Ы, С, 3.  

* Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

* Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

* Совершенствование навыка осознанною чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

* Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка 

в конце предложения.  

Развитие связной речи 

* Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

* Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 
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* Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине.  

* Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и коротких текстов 

со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.  

3-й период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

* Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей между образами.  

* Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 

их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, 

пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, 

бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, 

комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).  

* Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, 

профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы).  

* Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем 

(таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, 

растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 

перекапывать, убирать, разносить). 

* Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), 

притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(новенький, сухонький).  

* Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый — 

новый, широкий - узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит - мчится; красный — 

алый; веселый — озорной).  

* Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный юлюч, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-

родник).  

* Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.  

* Активизация освоенных ранее других частей речи.  

Лексические темы: «Мамин праздник», «Весна, признаки весны, изменения в природе», 

«Перелётные птицы», «Речные и аквариумные рыбы», «Профессии», «Мебель», «Транспорт», 

«Весна. Труд людей весной», «9 Мая – День  Победы!»,  «Правила дорожного движения», «Сад-

огород. Насекомые», «Лето. Времена года». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа (по пруду — за прудом — в пруду; на 

реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в 

лужах).  
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* Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий 

— звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые 

— зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых).  

* Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — перекопать, 

вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали).  

* Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами 

(голубенький, сухонький).  

* Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; 

розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые 

незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми  незабудками,   о  голубых 

незабудках)   и  числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

* Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними 

(к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).  

* Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6—7 слов 

(Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки).  

* Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.  

* Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел сильный 

дождь.).  

* Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо вспахать землю, 

а потом взрыхлить ее бороной).  

* Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому что шел 

сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы).  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 

материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

* Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

* Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

* Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в игровой и свободной речевой деятельности. 

* Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой деятельности.  

* Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков [л] и [л'].  

* Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, слово сочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
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* Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов со стечение согласных 

(сосулька, кактусы, трактор) и формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

* Закрепления понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговый анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза 

* Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

* Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

* Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов.  

* Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р'], [л]-[л'], 

[р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-[й] в ряду звуков, слогов, слов.  

* Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

* Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова).  

* Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).  

Обучение грамоте 

* Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э.  

* Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из шнурочка, 

кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

* Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Развитие связной речи 

* Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

* Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картин и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

* Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 

* Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:  

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», прививку», «На 

музыкальном занятии»4, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. «Зима в городе» , «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте». 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»5, «Воришка», «Подарок».   

 



63 

 

2.2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы по периодам для детей с ТНР в 

подготовительной группе 

1-й период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

* Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

* Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища).  

* Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), 

неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, 

крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — багряный, 

желтый — золотой).  

* Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и 

активизация в речи слов с переносным значением.  

* Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, 

кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными.  

* Дальнейшее овладение приставочными глаголами (поле тать, улетать, прилетать, перелетать)  

* Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за,  

из-под.  

* Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Лексические темы: «Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. 

Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», 

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и 

ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние 

обувь, одежда, головные уборы». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок 

— заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — яблоки).  

* Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о 

дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у 

белок, по белкам, над белками, о белках).  

* Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 

(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький).  

* Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка).  

* Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц, голубая 

стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).  



64 

 

* Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит).  

* Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными  

членами.  

* Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице 

шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда 

закончился дождь.).  

* Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи в игровых упражнениях и в свободной речевой деятельности. Формирование 

умения соблюдать голосовой режим, не  допускать форсирования голоса. 

* Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шёпотом. 

* Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых 

упражнениях и в свободной речевой деятельности. 

* Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

* Продолжение работы над чёткостью дикции, интонационной выразительности речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.  

* Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободном речевой деятельности.  

* Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трёхсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытыми слогами (листопад, апельсин). 

* Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные 

слова со стечением  согласных (сноп, лист). 

* Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова 

с двумя  стечениями согласных (грядка, брюшко). 

* Совершенствование умения выполнять слоговый анализ и синтез слов из одного, двух, трёх 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

* Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.  

* Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту 

образования.  
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* Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа мак, осы, лис.  

* Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа, 

лист, клин.  

* Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р'].  

Обучение грамоте 

* Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

* Ознакомление с гласными буквами У, А, И, О, Ы и согласными П, Т, К, Х, М. 

* Формирование умения осознанно читать прямые и обратные слоги, слова с этими буквами. 

* Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из 

пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы.  

* Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

Развитие связной речи 

* Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения.  

* Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко.  

* Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по 

заданному плану.  

* Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени 

действия и лица рассказчика.  

* Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному 

или коллективно составленному плану.  

2-й период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

* Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

* Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, 

трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; 

корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренным»; словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный).  

* Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (беленький, 

тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассе вый) и 

притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивы: упорный);  

прилагательными с противоположным значение (холодный — горячий, гладкий — шершавый, 

мягкий — твердый).  

* Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый).  

* Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 

посыпать, засыпать, понасыпать).  



66 

 

* Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).  

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», 

«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», 

«Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир морей и океанов». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, 

кастрюлька, кувшинчик; гладенький).  

* Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка).  

* Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный).  

* Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, 

белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).  

* Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить).  

* Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

* Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился 

снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.).  

* Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами.  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

* Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

* Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

* Продолжение работы над чёткостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.  

* Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков.  

* Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Формирование умения правильно произносить четырёхсложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 
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* Совершенствование умения выполнять слоговый анализ и синтез слов из одного, двух, трёх 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

* Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

* Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования.  

* Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.  

* Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками.  

Обучение грамоте 

* Ознакомление с буквами  С, Н, З, Б, В, Г, Д, Э, Е, Л, Ш, Я, Р, Ж.  

* Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

* Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурка; лепить их из 

пластилина; узнавать «зашумлённые» буквы и буквы с недостающими элементами; различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы. 

* Формирование  умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи 

* Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно).  

* Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы 

по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.  

* Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным.  

* Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна-

лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с 

изменением времени действия и лица рассказчика.  

3-й период обучения (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

* Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

* Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 

белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок 

звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), одно коренными словами 

(солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).  

* Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать — нестись, большой 

— огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, горячий —- 

обжигающий).  

* Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский); прилагательными с 

противоположным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий).  
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* Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На проталинках 

расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, хрупкие, нежные 

подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На 

проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.).  

* Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, продавать — 

продавец, учить — учитель, ученик).  

* Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, изпод, 

между, через, около, возле).  

* Закрепление понятия слово и умения оперировать им.  

Лексические темы: «Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро 

в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России Москва», «Родной город».  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

* Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий.  

* Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездшце, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, 

травинка).  

* Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).  

* Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, грязный снег; 

чистое, голубое, высокое небо).  

* Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (научусь, буду учиться).  

* Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

(прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с 

существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек).  

* Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения 

их однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

* Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.  

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

Развитие просодической стороны речи 

* Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

* Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и лёгкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

* Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

* Продолжение работы над чёткостью дикции, интонационной выразительности речи в свободной 

речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

* Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.  

* Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.  

Работа над слоговой структурой слова 

* Формирование умения правильно произносить четырёхсложные и пятисложные слова сложной 

звуко-слоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 
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* Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговый анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трёх, слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

* Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

* Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим признакам и месту образования.  

* Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ 

и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): трава, слива, маска, миска, калина.  

* Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками.  

* Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.  

Обучение грамоте 

* Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами. 

* Ознакомление с буквами  Ц, Ч, Ю, Ф, Щ, Й.  Формирование умения осознанно читать слоги, слова 

с этими буквами. 

* Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их из 

пластилина; узнавать  буквы с недостающими элементами или «зашумлённые» буквы; различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы. 

* Формирование умения решать кроссворды, разгадывать, читать изографы. 

Развитие связной речи 

* Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

* Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

* Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

* Развитие индивидуальных особенностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 

Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя 

вербальные и невербальные средства. 

* Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»6.  

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике»2, «Мы рисуем», «Играем в театр»3, «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке»4.  

                                                             
6 Нищева Н. В. Система коррекционной работы...  
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Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

 

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ по осуществлению коррекционно-

образовательного процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинского работника и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, определённые 

образовательными программами, принимает участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических функций и 

укреплении здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ, планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи.  

Рациональная организация организованной образовательной деятельности помогает 

правильно использовать рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

Учителем-логопедом разработана схема взаимодействия и координации коррекционной 

работы со строгим распределением функций между всеми участниками коррекционно-

педагогической работы и привлечением необходимой помощи от каждого педагога и специалиста.  

Для устранения совокупности нарушений коррекционная работа строится комплексно, т.е. 

организовано воздействие не только воспитателей, учителя-логопеда и педагога-психолога, но и 

музыкального руководителя.  Длительность и конкретная адресность этой помощи не только 

обусловлены тем или иным запросом родителей или рекомендациями соответствующих 

специалистом, но также и индивидуальными возможностями того или иного ребёнка. Этому 

способствует разработанный перспективный комплексный план коррекционной работы, в котором 

поэтапно отражена конкретная работа каждого специалиста и педагога. 

Созданный в ДОО психолого-педагогический консилиум способствует планомерной и 

правильно организованной работе, диагностике и коррекции нарушений развития речи, 

осуществляет не только коррекционно-диагностическую, но и методическую, просветительскую, 

воспитательную работу как с педагогами ДОО, так и с родителями. Благодаря его 

функционированию проводятся координация и интеграция деятельности всех участников 

коррекционно-педагогического процесса. Таким образом, деятельность психолого-педагогического 

консилиума в ДОО является системообразующей: 

 координация коррекционного воздействия даёт возможность чётко дозировать нагрузку для 

каждого ребёнка силами педагогов и специалистов; 

 коррекционно-педагогический процесс позволяет оптимизировать комплексное 

коррекционное воздействие; 

 распределение нагрузки в процессе коррекционного воздействия способствует 

формированию стойких навыков правильной речи и положительной мотивации на занятиях; 

 длительность коррекционного периода помогает соблюдать единый речевой режим в 

группах и позволяет участвовать родителям в исправлении речевых недостатков. 
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В данной модели учитель-логопед выступает как организатор и координатор коррекционных 

влияний, оказывая необходимую логопедическую помощь всем участникам образовательного 

процесса. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагогов в реализации коррекционно-

развивающих мероприятий 

Мероприятия Срок Ответственные 

         Организационные  мероприятия 

Комплексное психолого-педагогическое 

обследование детей  ДОУ в  ППк   

Апрель – май 

 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед 

Комплектование  списка детей с 

наршениями речи и  детей с ТНР с учётом 

рекомендаций ПМПК для логопедических 

занятий 

Май – июнь 

– сентябрь  

Старший воспитатель, 

учитель-логопед,               

педагог-психолог 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь Учитель-логопед 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной деятельности  

участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению 

речевых нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Сентябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

совместной коррекционно-

педагогической деятельности 

Январь Специалисты, воспитатели 

Оформление стендов для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов (папки – передвижки) 

Ежемесячно  Учитель-логопед, 

специалисты 

Совместная  коррекционно-педагогическая  деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 

Сентябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог, специалисты, 

воспитатели групп 

Составление планов совместной 

коррекционно-образовательной  

деятельности 

Сентябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог, специалисты, 

воспитатели групп 

Корректировка календарно-тематических 

планов совместной образовательной 

деятельности  на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе обследования 

Октябрь   Учитель-логопед, 

специалисты, воспитатели 

групп 
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и других источников 

Взаимопосещение  совместной 

образовательной деятельности:  

фронтальной, групповой, интегрированной 

Декабрь – 

апрель  

Учитель-логопед, 

специалисты 

Проведение тематических  родительских 

собраний  

Сентябрь, 

декабрь, май 

Учитель-логопед, 

специалисты, воспитатели 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-

психолог, специалисты, 

воспитатели групп 

Аналитические   мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

Сентябрь, май Учитель-логопед, 

специалисты, воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 

деятельности за год. Определение задач на 

новый учебный год (круглый стол) 

Май Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

специалисты, воспитатели 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 

Май  Учитель-логопед 

Составление цифрового и аналитического 

отчёта 

Июнь Учитель-логопед 

 

Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процессов ДОУ 

 

Ребенок с нарушениями речи 

 

 

                                                                     

 

                                                    

 

                                                        Педагогический коллектив ДОУ 

 

 

 

Взаимодействие с воспитателями групп детей с ТНР,  

посещающих логопедический кабинет ДОУ 

В работе над речью детей перед воспитателем и учителем-логопедом стоит общая цель: 

сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое для общего 

развития ребенка.  

 Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Условиями эффективной коррекционно-развивающей работы являются: 

Учитель-логопед 

 

Родители  
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 Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателем. 

 Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных задач 

систематической работы. 

 Отслеживание динамики речевого и общего развития ребенка. 

 Выявление и анализ имеющихся у детей затруднений. 

 Дифференцированный подход в работе с детьми на подгрупповых занятиях. 

 Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

 Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложений, развитие психический функций и 

т.д.) 

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 речевых карт 

Обследование уровня общего развития детей, их 

знания, навыки по программе предыдущего года 

(сентябрь). Отслеживание динамики развития 

(май). Заполнение протоколов 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. 

Обеспечение преемственности в 

изучении речевого материала и более 

углубленной работы над ним на 2-м 

году обучения. 

Составление перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы. 

Обеспечение контроля за правильной речью 

детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала 

Учитель-логопед Воспитатель 

- начинает работу над 

звукопроизношением; 

- использует наработанный 

воспитателями словарь на 

логопедических занятиях; 

- продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

- начинает работу по обогащению и накоплению 

словаря по той или иной лексической теме; 
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- начинает работу над 

грамматическими темами; 

- расширять объем высказываний 

детей, формирует навык употребления 

сложных предложений, использует 

выработанный воспитателями навык 

связной речи (диалогической и 

монологической) 

- 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 записей литературных 

произведений в исполнении артистов и 

профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного творчества 

(составление загадок, потешек, чистоговорок и 

т.д.); 

- организация и проведение 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 

обращений к детям; 

- включение различных дидактических 

игр и упражнений во фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные 

занятия; 

Систематизация и составление картотек 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека включает 

игры: 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

- на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

- на ориентировку в пространстве и на плоскости 

листа; 
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-решение речевых логических задач, 

создание проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала 

разной степени сложности. 

 Развитие фонематического 

восприятия: 

- полный звукослоговой анализ и 

синтез слов типа кот, суп, косы, замок, 

шарф; 

- преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

- преобразование слогов в сова (шко – 

ла = школа); 

- дифференциация звуков по 

акустическим, артикуляционным и 

перцептивным свойствам (согласные –

гласные, твердые – мягкие, звонкие - 

глухие); 

- усвоение терминов: слово, слог, звук, 

гласный, согласный, 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. 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем – важнейший источник развития 

речи детей. 

 

Развитие познавательных интересов. 

 

Развитие познавательной активности. 

Совершенствование словообразования 

и словоизменения (грамматический 

строй речи): 

- суффиксальный способ; 

- префиксальный способ; 

- словосложения; 

- омонимия; 

- образование грамматических форм 

одного и того же слова, выражающих 

его отношение к другим словам 

(падежные конструкции); 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных грамматических 

форм и грамматических конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение смысла различных слов (лес – лесок 

- лесочек); 

- толкование фразеологизмов, образных 

выражений; 

- образование новых слов путем словосложения 

(теплоход) 
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- сопоставление грамматических форм 

глагола (число, время, лицо, род); 

- формулирование вопросов и ответов 

на них; 

- образование однокоренных слов. 

 - включение всевозможных образных слов и 

выражений в практику речи (в игру, предметную 

деятельность, коммуникацию) 

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; 

- использование антонимов, в 

упражнениях на противопоставление; 

- расширение глагольного словаря. 

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. 

 

Проведение словесных игр, направленных на 

формирование семантических полей. 

Продолжение работы по развитию 

ритмико-слоговой структуры слова 

Заучивание скороговорок, проговаривание 

трудных слов с одновременным отбиванием 

ритма, использование различных игр-диалогов. 

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

настольных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных 

текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию: активизация 

речевого высказывания, совершенство

вание 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 сюжетной картине: 

- пересказы художественных текстов: 

- пересказы с разнообразными 

заданиями 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

- заполнение схем (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 сложных предложений разных видов. 
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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 «индивидуальных 

тетрадях» 

Освоение с детьми всех видов деятельности, пр

едусмотренных 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 

Учитель-логопед Воспитатель 

- составляет расписание занятий; 

- дает рекомендации по организации в 

группе предметно-развивающей среды 

в соответствии с коррекционными 

задачами; 

- использует подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для 

осуществления коррекционных задач; 

- привлекает родителей к 

коррекционной работе (консультации и 

практические советы, показы открытых 

занятий, демонстрация приемов и 

упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т.д.); 

 - направляет детей по 

необходимости на консультации к 

специалистам (психологу, неврологу, 

детскому психиатру, массажисту и т.д.) 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, оздоровительные 

мероприятия, 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 

через индивидуальные контакты (беседы, 

сообщения об успехах ли затруднениях детей, 

ответы на вопросы, объяснения и т.д.); 

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

   

Совместная деятельность учителя-логопеда 

 и педагога-психолога 

В задачи учителя-логопеда входят раннее выявление, преодоление и своевременное 

предупреждение сложных недостатков речи, организация коррекционной помощи, профилактика 

речевых нарушений у дошкольников и пропаганда передовых знаний среди педагогов и родителей. 

Основные задачи учителя-логопеда – это развитие устной речи детей, устранение речевых 

недостатков и коррекция звукопроизношения.  

Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние на речевое развитие оказывает семья 

(родители ребёнка). Выделение основных направлений взаимодействия помогает определять общие 

и частные задачи участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи в первую 

очередь направлены на оказание своевременной диагностической, профилактической и 
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коррекционно-логопедической помощи. Разработана схема взаимодействия учителя-логопеда и 

педагога-психолога, определяющая частные (специфические) задачи работы каждого специалиста. 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности 

учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-

образовательного процесса, поэтому были выделены основные этапы взаимодействия. 

Представленная модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет, 

во-первых, учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, 

а также их компенсаторные возможности; во-вторых, чётко сформулировать объективное 

заключение и, в-третьих, наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной 

работы на долгосрочную перспективу.  

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 

условиях ДОУ позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что 

помогает ребёнку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 

Схема взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

Вид деятельности / Функциональные 

обязанности учителя - логопеда 

Вид деятельности / Функциональные 

обязанности педагога - психолога  

Диагностика 

- Первичное обследование детей 

дошкольного возраста в ДОУ для 

выявления нуждающихся в помощи 

логопеда. 

- Углублённое логопедическое 

обследование детей с нарушениями речи. 

- Раннее выявление детей с проблемами в 

развитии. 

- Диагностика результативности 

коррекционно-педагогического 

(логопедического) процесса. 

 

- Получение запроса / плановая диагностика. 

- Подбор психодиагностических программ. 

- Планирование и проведение 

психодиагностических мероприятий. 

- Обработка результатов. 

- Работа с диагностической информацией: 

информирование родителей и педагогов по 

итогам диагностического обследования;  

- Представление психолого-педагогических 

рекомендаций;  

- Применение рекомендаций логопеда в 

собственной коррекционной деятельности; 

- Разработка плана совместной психологической 

работы с детьми, родителями, педагогами на 

основе данных диагностики. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

- Совместная коррекционно-развивающая 

(фронтальная) деятельность по развитию 

разных сторон речи у детей; 

- Подгрупповая образовательная 

деятельность по коррекции фонетико-

фонематических процессов.  

- Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми по постановке и автоматизации 

звуков речи; 

- Разработка и реализация программ психолого-

педагогического процесса; 

- Планирование работы, организация условий 

для её проведения; 

- Проведение мониторинга эффективности 

проделанной работы; 

- Составление психолого-педагогических 

рекомендаций по итогам совместной 

образовательно-развивающей деятельности. 

Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов 



79 

 

- Составление плана просветительской 

работы с родителями; 

- Принятие решения о приглашении 

родителей (семьи) на консультацию; 

- Проведение консультаций, практикумов; 

- Оказание консультативной помощи по 

оформлению документов для ПМПК; 

- Оформление информационно-

методических выставок; 

- Представление рекомендаций по ведению 

индивидуальных логопедических тетрадей. 

- Постановка задач психолого-педагогической 

работы; 

- Принятие решения о приглашении родителей 

(семьи) на консультацию;  

- Приём родителей по их запросу; 

- Проведение консультаций и тренингов для 

родителей и педагогов; 

- Организация взаимосвязи семей 

воспитанников и специалистов ДОУ (по 

необходимости); 

- Оформление информационных выставок. 

Проведение психолого-педагогических консилиумов 

- Постановка задач и разработка сценария консилиума; 

- Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов.  

- Участие в консилиуме; 

- Реализация решений консилиума. 

Организационная работа 

- Зачисление детей на занятия в 

логопедическом кабинете ДОУ; 

- Составление отчётов о проделанной 

работе для администрации ДОУ; 

- Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений речи; 

- Направление на обследование в ПМПК 

детей с тяжёлыми нарушениями речи для 

уточнения диагноза; 

- Составление календарно-тематического 

планирования совместной образовательной 

деятельности и графика работы с детьми; 

- Составление перспективных планов 

индивидуальной и подгрупповой 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

- Изучение медицинских карт. 

- Комплектование подгрупп детей; 

- Составление календарно-тематического 

планирования совместной образовательно-

коррекционно-развивающей деятельности и 

графика работы, согласование их с логопедом; 

- Изучение логопедического, медицинского 

обследования. 

 

Основные этапы взаимодействия  

учителя-логопеда и педагога-психолога  

Этап Основное содержание Результат 

 

 

Организационный 

(сентябрь - 

октябрь) 

Первичная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Заполнение индивидуальных речевых 

карт. 

Создание плана 

индивидуальной 

коррекционной помощи 

ребёнку с нарушениями 

речи в ДОУ и в семье. 
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Организация и проведение психолого-

педагогического консилиума. 

Информирование о результатах 

диагностики, настрой родителей и 

педагогов на эффективную 

коррекционно-развивающую работу с 

детьми. 

Разработка плана 

групповой 

(подгрупповой) 

коррекционно-

развивающей 

деятельности с детьми. 

 Проектирование плана 

взаимодействия 

педагогов ДОУ и 

родителей. 

 

Основной 

(ноябрь – 

февраль) 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих планах 

совместной деятельности. 

Осуществление логопедического и 

психологического мониторинга. 

Корректировка коррекционного влияния 

участников образовательного процесса. 

Устранение у детей 

отклонений в речевом 

психическом развитии. 

 

Заключительный 

(март – май) 

 

Оценка результативности коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

Определение коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников ДОУ. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребёнком. 

Изменение характера 

коррекционной работы 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых планов 

совместной 

деятельности. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Направления работы: выполнение следующих упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти. 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Учителем – логопедом ДОУ совместно с музыкальным руководителем подобран материал 

фонетически и лексически доступный детям. Разработан план взаимодействия работы с детьми. 

В структуру плана входят разделы: 

- лексическая тема недели (в соответствии с комплексно тематическим планированием ДОУ); 
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- упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма; 

- мелодекламация чистоговорок; 

- пальчиковые гимнастики; 

- упражнения на развитие координации речи и движения под музыку; 

- подвижные коммуникативные хороводы. 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

Направления работы: 

- работа с медицинскими картами поступающих в ДОУ детей для сбора анамнеза с целью 

ранней диагностики и учёта дошкольников с нарушениями речи; 

- подготовка и организация на базе ДОУ ППк; 

- подготовка документов и направления в лечебно – профилактические учреждения на 

консультацию к следующим специалистам: невропатолог, ортодонт, психоневролог; 

- своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми нарушениями речи 

(дизартрия, алалия, заикание, ОНР) с целью направления на муниципальную ПМПК и оказания 

помощи через медикаментозное лечение. 

Планируемые результаты сотрудничества учителя – логопеда со специалистами:  

- повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса; 

- повышение уровня грамотности педагогов ДОУ и их активное участие в жизни ребенка; 

- коррекция выявленных недостатков речи у детей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогают 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. 
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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 ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

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

Основной целью работы с родителями (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. 

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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия родителей в 

образовательном процессе: 

- выполнение с ребенком домашних заданий (рекомендации); 

- проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных звуков 

и введение их в речь; 

- создание положительного настроения на логопедических занятиях, поощрение успехов 

ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желание научиться говорить 

правильно; 

- организация домашнего чтения, как ведущего способа развития словаря ребенка. 
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Формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через: 

- индивидуальное, подгрупповое консультирование (еженедельно в устной форме в дни 

консультаций), 

- открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, семинары и т.д., 

- методические рекомендации в письменной форме (в тетрадях взаимодействия с 

родителями ребенка с ТНР).  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать деятельность с ребенком, как провести артикуляционную, 

пальчиковую гимнастику, автоматизировать поставленные звуки и ввести их в речь, сформировать 

интерес ребенка к собственной речи и желание научиться говорить правильно.  

Предложенные задания строятся на систематизации полученных ранее знаний: 

- информационные блоки для родителей в приемных ДОУ, 

- информационные консультации на сайте ДОУ, 

- выступления на родительских собраниях (игровые тренинги, мастер – классы и т.д.). 

Родители могут познакомиться с различным материалом, который поможет организовать 

развивающее общение с ребенком дома, на прогулке, повысить свою педагогическую 

компетентность. 

Интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в 

условиях логопедического кабинета ДОУ. 

 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.5. Региональный компонент, национальные и социокультурные особенности условий 

осуществления образовательной деятельности 

Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современного 

образования и основой АОП ДО в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В программу включен национально-региональный компонент (НРК) в виде игр и 

упражнений из раздела «Фонетика» - пальчиковые игры, фонетические игры, скороговорки. Игры 

проводятся на индивидуально-подгрупповых занятиях по формированию звукопроизношения 

продолжительностью 5 минут. Целью данных игр и упражнений является: создание условий для 

развития у детей интереса к коми языку; приобщение детей к коми языку в условиях двуязычия; 

овладение звуковой стороной коми языка – формирование произносительных навыков (в частности, 

специфических коми звуков).  

В раздел “Шуанног” (фонетика) прежде всего, включены специфические коми звуки о, дз, 

дж, тш, мягкие варианты звуков зь, сь. Задача логопеда – научить детей произносить звуки 

изолированно, в слове и словосочетаниях. 
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Развитие фонематического слуха проводится с помощью фонетических игр и в различных 

речевых ситуациях. Дети должны отчетливо произносить слова, четко их артикулировать, 

воспроизводить скороговорки, потешки, песенки в заданном темпе, с различной силой голоса, в 

сочетании с ритмическими движениями. У детей формируется умение воспроизводить 

предложения с различной интонацией. 

2.6.  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее 

- ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


85 

 

2.6.1. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Согласно п. 29.2.1.2. ФОП ДО общими задачами воспитания в МДОУ являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создание условий для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на принципы. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Общности организации 

1. Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

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

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 
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учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

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

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

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

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

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

собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

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

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

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

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

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

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания (п. 49.1.4.ФАП ДО) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 



88 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.6.2. Содержательный раздел 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

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; 



90 

 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ открывает личность другого человека и его значение 

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

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
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включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

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 ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
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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 ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Задачи воспитания в МДОУ (п. 29.3.4. ФОП ДО): 

Задачи воспитания интегрированы в каждую образовательную область: 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

- образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

- образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

- образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Образовательная 

область 

Ценности  Задачи направления воспитания 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

«Родина» 

«Природа» 

«Семья» 

«Человек» 

«Жизнь» 

«Милосердие» 

«Добро» 

«Дружба» 

«Сотрудничество» 

«Труд» 

 воспитание любви к своей семье, своему 
населённому пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
 воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 
России; 

 содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на 
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представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков; 
способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбию, 

сотрудничеству, умению соблюдать 

правила, активной личностной позиции; 
 создание условий для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 
ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Человек» 

«Семья» 

«Познание» 

«Родина» 

«Природа» 

 воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 
 приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию 
народов России; 

 воспитание уважения к людям – 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической 
принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 
гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта 
действий по сохранению природы. 

 

«Речевое развитие» 

 

«Культура» 

«Красота» 

 владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Красота» 

«Культура» 

«Человек» 

«Природа» 

 воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям 
окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 
особенностями); 

 приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной 
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культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-
ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на 
основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития 

и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 

«Физическое 

развитие» 

 

«Жизнь» 

«Здоровье» 

 формирование у ребёнка 
возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, 
к овладению гигиеническими нормами и 

правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых 
качеств.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе 

реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

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. 

Для реализации Программы воспитания используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников:  

- групповые родительские собрания,  

- конференции,  

- круглые столы,  

- семинары-практикумы,  

- тренинги и ролевые игры,  

- консультации,  

- мастер-классы,  

- педагогические гостиные,  

- информационные проспекты,  

- стенды, ширмы, папки-передвижки,  

- сайт МДОУ и социальные группы в сети Интернет,  

- медиарепортажи и интервью,  
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- фотографии выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и 

детей;  

- совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические 

досуги.  

2.6.3. Организационный раздел 

(ФАОП ДО п. 49.3.) 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

Цель и смысл 

деятельности МДОУ, её 

миссия 

Цель и смысл деятельности МДОУ: педагогическое 

сопровождение личностного развития, эмоционально-

гражданской идентификации, социализации и самоопределения 

ребёнка. 

Миссия МДОУ: сплочение, укрепление социальной 

солидарности, повышение доверия ребёнка к жизни, 

согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации.  

 

 

Принципы жизни и 

воспитания в МДОУ 

Принцип гуманизма – приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности – 

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

Принцип общего культурного образования – воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 
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Принцип следования нравственному примеру – пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

Принцип безопасной жизнедеятельности – 

защищённость важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание  через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого 

– значимость совместной деятельности взрослого и ребёнка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

Принцип инклюзивности – организация 

образовательного процесса, при котором все дети, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 

Образ МДОУ, её 

особенности, символика, 

внешний имидж 

МДОУ разработал свою эмблему, логотип, которая 

используется на основной странице сообщества VK; на 

бейджиках педагогов; на информационных стендах учреждения. 

Внешний облик помещений МДОУ эстетически привлекателен и 

соответствует целям образования; каждое групповое помещение 

имеет своё индивидуальное оформление, учитывая её название.  

 

 

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнёрам 

МДОУ 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их 

родителям, сотрудникам и партнёрам соблюдает кодекс нормы и 

профессиональной этики и поведения: 

- всегда выходит навстречу и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; тон общения 

ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать 

ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 
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- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада.  

 

Ключевые правила 

МДОУ 

 Мы принимает в МДОУ любого ребёнка, независимо от 

его внешнего вида, состояния здоровья или 

поведенческих особенностей; 

 Мы строим воспитательный процесс с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребёнка; 

 В совместной деятельности детей со взрослым мы 

стараемся раскрыть личностный потенциал каждого 

ребёнка; 

 Дети являются полноправными участниками 

воспитательного процесса наравне со взрослыми. 

 

 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

МОДУ 

Традиции и ритуалы:  

- ежедневные ритуалы: утренний и вечерний круг; 

- общее приветствие всех детей группы; 

-участие детей в планировании собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы; 

- минутки общения; 

- календарь настроения; 

- поздравление именинников; 

- гордость детского сада; 

- акции добрых дел; 

- альбом «Наши выпускники» 

- участие в детских и совместных с родителями 

мероприятиях МДОУ;  

- традиционные праздники; 

- собирание коллекций; 

- выставки совместного творчества детей и родителей.  

Особые нормы этикета:  

- речевой этикет - важный элемент человеческой культуры. 

В МДОУ воспитатели обращают внимание на обучение детей 

вежливости, учат их правилам речевого этикета.  

- столовый этикет – профессиональная обязанность 

воспитателя обучить ребёнка правилам поведения за столом. 

- воспитание культуры поведения – воспитатель даёт 

ориентиры формирования правил поведения.  

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности МДОУ 

На входе в МДОУ расположен информационный стенд для 

ознакомления родителей с важной информацией по деятельности 

МДОУ. В групповых помещениях имеются тематические уголки 

по направлениям воспитания.  

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и культурная 

среда МДОУ (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

МДОУ посещают семьи и работают люди разных 

национальностей – все участники образовательных отношений 

толерантно относятся друг к другу, уважают культуру и 

традиции всех народов. В МДОУ созданы мини-музеи «Коми-

керка» для знакомство с коми национальностью.  
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Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности - игровой. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизические 

особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

 

 

Условия для формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

 Распределение ролей в группе, знакомство с 

образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности 

 Проявление милосердия и заботы о младших и 

слабых членах группы 

 Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях 

 Воспитание навыков, необходимых для жизни 

в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила 

 Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма 

 

Условия для обретения 

ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными 

ценностями российского 

общества 

 Воспитание морально-волевых качеств 

(честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.) 

 Поддержание у детей желания помогать 

малышам безопасно вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно относиться к ним 

 Воспитание привычки к доступному для 

ребёнка напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой 

задачи 

 Приучение ребёнка к поддержанию 

элементарного порядка в окружающей 

обстановке, поощрение трудолюбия при 

выполнении поручений и самостоятельной 

деятельности 
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Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-

взрослых и детско-детских 

общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

 Поощрение проявления ребёнком 

самостоятельности, позиции «Я сам!» 

 Посильное участие детей в ситуациях 

самообслуживания 

 Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности 

 Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые 

и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

В МДОУ используются: 

- проекты воспитательной направленности, 

- праздники, 

- общие дела, 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка), 

- режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободная игра, 

- свободная деятельность детей.  

Событийные мероприятия, носящие воспитательную направленность, реализуются согласно 

годовому и календарному плану воспитательной работы. Мероприятия постоянного (ежедневного, 

режимного) характера гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в 

игровую и другие деятельности детей. 

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. 

Организация предметно-пространственной среды (п. 49.3.3. ФАОП ДО): 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включаеть: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

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

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

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 

представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

В МДОУ имеются: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МДОУ (малые флаги: России, 

Коми края; герб: России, Коми края; Удорского района);  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МДОУ (мини-музеи: «Коми керка»; куклы разных 

национальностей); 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность 

(информационные стенды, экологическая тропа); 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности (групповые и уличные центры активности подробно описаны в материально-

техническом разделе Программы); 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей (фотоальбомы: «Наша дружная семья»; галерея «Спасибо прадеду и деду за 

победу»); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира (карты мира; центры научно 

естественной направленности подробно описаны в материально-техническом разделе Программы); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства (на уличных участках организованы 

центры труда; в групповых помещениях уголки дежурств); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (общая уличная 

спортивная площадка; центры двигательной активности на прогулочных участках, в групповых 

помещениях); 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа (центры 

патриотической направленности в групповых помещениях и на стендах по территории МДОУ); 

При выборе материалов и игрушек для ППС МДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В МДОУ приняты следующие решения по разделению функционала, связанного с 

осуществлением воспитательной деятельности: 

Должность ответственного Функция 

Заведующий, повышение квалификации педагогов МДОУ в сфере воспитания 
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старший воспитатель 

Заведующий,  

старший воспитатель 

привлечение специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других) к воспитательной 

деятельности 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный 
руководитель, воспитатели 

планирование, организация, реализация, обеспечение воспитательной 

деятельности 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе 

с ОВЗ и других категорий 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в МДОУ предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

МДОУ;  

- проведение различных мероприятий, событий на базе организаций-партнеров; 

- реализация различных проектов, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями – партнёрами.  

 Все мероприятия носят воспитательную направленность и реализуются согласно годовому и 

календарному плану воспитательной работы.  

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями (законными представителями), 

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; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей Программе 

воспитания деятельность детского сада в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется в рамках воспитательной работы в представленном едином механизме 

сотрудничества педагогов с родителями и признаётся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей как в обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

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

по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
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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. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

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 
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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). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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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 должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

3.3. Создание в образовательной организации кадровых, финансовых, материально-

технических условий. 

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 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902233423/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902233423/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902283249/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902283249/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/420372096/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/420372096/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/420390300/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/420390300/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/456061757/
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Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы объединяет традиции детского сада и основные государственные и народные праздники, 

памятные даты, указанные в п. 36.4 ФОП ДО.  

 

 

Дата  

 

Воспитательное 

событие  

 

Направления 

воспитания  

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 

группах 
младшие группы средние группы старшие группы подготовительные 

группы  

1 сентября День знаний познавательное 

 

- «Путешествие в страну знаний» - развлечения, посвящённые Дню 

знаний  

27 сентября День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

трудовое  Беседа «Наши 

помощники – 

воспитатели» 

Беседа «Наши 

помощники – 

воспитатели» 

Беседа «Поговорим о 

профессиях: 

воспитатель» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональные 

праздники: День 

воспитателя» 

«Примите наши поздравления» - концерт, посвящённый Дню дошкольного работника 

1 октября Международный 

день пожилых 

людей  

духовно-

нравственное  

 

«Почта добра» - мероприятия ко Дню пожилых людей 

4 октября  День защиты 

животных  

познавательное  «Любите и берегите животных!» - экологическое мероприятие, посвящённое Дню защиты 

животных 

Третье вс 

октября 

День отца в России физическое и 

оздоровительное 

«Папа и я – лучшие друзья!» - спортивное мероприятие, посвящённое Дню отца 

 

эстетическое  Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

последняя 

неделя 

октября 

Осенние развлечения интеграция 

направлений 

воспитания 

«Осенний калейдоскоп» осенние развлечения 

октябрь Выставка  эстетическое Выставка детско-родительского творчества «Дары осени» 
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3 ноября День рождения 

Самуила Маршака 

эстетическое   Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

Выставка в 

книжном уголке, 

чтение книг  

Выставка детских 

рисунков по сюжетам 

стихов С. Маршака 

Литературный досуг 

«Любимые стихи  

С. Маршака» 

4 ноября День народного 

единства 

патриотическое - - Беседа – рассказ с элементами презентации 

18 ноября День рождения  

Деда Мороза 

эстетическое  - Выставка творческих работ  

 

Последнее  

вс ноября  

День матери в России социальное  Фотовыставка или выставка детских рисунков  

эстетическое  Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

Праздничный 

концерт 

интеграция 

направлений 

воспитания 

 

«Тепло твоих лучистых глаз» праздничный концерт, посвящённый Дню Матери 

30 ноября День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

патриотическое   

- 

 

- 

 

- 

Тематический 

образовательный проект 

«Что может герб нам 

рассказать?» 

первая 

неделя 

декабря 

Конкурс рисунков  эстетическое   

«Чудесная зима» - конкурс рисунков, посвящённый Международному дню художника 

5 декабря День добровольца 

(волонтёра) в России 

социальное  - - Рассказ-беседа с 

элементами 

презентации «Кто 

такие волонтёры?» 

Акция «Поможем детям 

младшей группы» 
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9 декабря День Героев 

Отечества 

патриотическое  - - - Беседа – рассказ с 

элементами презентации 

 - - «Слава Героям Отечества» - мероприятия, 

посвящённые Дню Героев Отечества 

12 декабря День Конституции 

Российской 

Федерации 

познавательное  - - Беседа – рассказ с 

элементами 

презентации 

Законотворческая 

практика: 

устанавливаем правила 

поведения в группе, 

фиксируем их с 

помощью условных 

обозначений 

последняя 

неделя 

декабря 

Новогодние 

утренники 

интеграция 

направлений 

воспитания 

 

«Новогодняя сказка» - новогодние утренники 

Первая 

неделя 

января 

Рождественские 

каникулы «Колядки 

на святки» 

физическое и 

оздоровительное 

Подвижные игры, эстафеты 

Конкурс снежных скульптур с привлечением родителей 

11 января  Международный 

день «спасибо» 

социальное  День вежливости 

эстетическое  Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

27 января  День снятия блокады 

Ленинграда  

патриотическое  - - - Беседа – рассказ с 

элементами презентации 
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8 февраля День российской 

науки 

трудовое  - - Беседа – рассказ с 

элементами 

презентации  

Познавательный досуг 

«Экспериментариум» 

17 февраля День рождения 

Агнии Барто 

эстетическое  Литературные минутки по творчеству А. Барто 

21 февраля Международный 

день родного языка 

патриотическое  - «Родной язык – моё богатство» - мероприятия, посвящённые 

Международному дню родного языка 

23 февраля День защитника 

Отечества 

интеграция 

направлений 

воспитания 

- «Защитники Отечества» утренники, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

 

8 марта  

 

Международный 

женский день 

интеграция 

направлений 

воспитания 

«Светлый праздник – мамин день»  

утренники, посвящённые международному женскому дню 8 марта 

эстетическое  Продуктивная деятельность «Поздравительная открытка к 8 Марта» 

27 марта Всемирный день 

театра 

эстетическое  «Как хорошо, что есть театр» - мероприятия, посвящённые всемирному дню театра 

31 марта День рождения 

Корнея Чуковского 

эстетическое  Подготовка театрализованного действия по стихам К. Чуковского с участием детей разных 

возрастных групп и родителей 

1 апреля  Международный 

день птиц 

познавательное   Мероприятие «Пернатые соседи» 

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

физическое и 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия, посвящённые всемирному дню здоровья  

  патриотическое  - Беседа – рассказ с элементами презентации  
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12 апреля  День космонавтики интеграция 

направлений 

воспитания 

 

- 

 

- 

«Космос далёкий и близкий» утренники, 

посвящённые дню космонавтики 

22 апреля День Земли духовно - 

нравственное 

- - Познавательный досуг 

Последняя 

неделя 

апреля 

Весенние 

развлечения 

эстетическое   

«Праздник красок и весны» - весенние развлечения  

30 апреля День пожарной 

охраны России 

трудовое  Пожарные в гостях у дошколят  

1 мая  Праздник Весны и 

Труда 

трудовое  Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей  

 

9 мая 

 

День Победы 

 

патриотическое  

- - «Победный май» утренники, посвящённые Дню 

Победы  

- - Акция возложения цветов к памятнику 

участникам, труженикам тыла и детям войны   

18 мая Международный 

день музеев 

эстетическое  Экскурсии в музей детского сада «Коми керка» Виртуальные экскурсии 

в музеи России 

последняя 

неделя мая 

Выпускные балы эстетическое  - - - «До свидания, детский 

сад!»  

1 июня День защиты детей духовно – 

нравственное  

«Здравствуй, лето» праздники, посвящённые Дню защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте 

3 июня Всемирный день 

велосипеда 

физическое и 

оздоровительное 

- Велопробег  
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6 июня День русского языка патриотическое  - - Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

12 июня  День России патриотическое  - Фотовыставка 

«Наши семейные 

поездки по России» 

Игра – квест «Удивительное путешествие по 

большой стране» 

8 июля  День семьи, любви и 

верности 

духовно - 

нравственное 

Оформление стенгазеты к Дню семьи, 

любви и верности 

Выставка детских работ «Я и моя семья» 

30 июля Международный 

день дружбы 

социальное  Игровая программа, посвящённая международному дню дружбы «Вместе весело играть!» 

5 августа  Международный 

день светофора 

познавательное  - Игра – квест «Путешествие со светофором» 

12 августа День физкультурника физическое и 

оздоровительное 

«Физкульт-ура!» спортивные развлечения ко дню физкультурника 

22 августа  День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

патриотическое - Беседа – рассказ с элементами презентации 

- Продуктивная деятельность «Горит на солнышке флажок» 

 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: старший воспитатель, воспитатели групп, музыкальные руководители, 

учитель-логопед, педагог-психолог. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Все особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учтены в календарном плане воспитательной работы.  
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