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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа дошкольного образования для детей с  тяжелыми нарушениями 

речи (ФФН)  МБДОУ «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (далее - Программа) 

определяет содержание, объем образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Краснослободский детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (далее – 

Учреждение). Программа разработана в соответствии с  

    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 
 

• с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (с изменениями)  
• с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена Приказом 

Минпросвещения России № 1022 от 24 ноября 2022 года).;  
• с санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28);  
• с санитарными правилами и нормами с СанПин 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2);  
• с Уставом МБДОУ «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Солнышко»; 
• c Рабочей программой воспитания МБДОУ «Краснослободский детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»;  
 с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ФФН) МБДОУ «Краснослободский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия. 
 
    парциальные программы: 

            1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития речи у детей» (авт. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

 

      Рабочая программа имеет три основных раздела-целевой, содержатильный и 

организационный. Целевой раздел включает пояснительную записку, определяет цели и 

задачи рабочей программы, принципы и подходы к формированию рабочей программы, 

планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ФФН) МБДОУ 

«Краснослободский детский сад комбинированного вида «Солнышко» Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия. 

 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Организационный раздел рабочей программы содержит психолого-педагогические и 

кадровые условия обеспечивающие развитие детей группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- 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.  

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
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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.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста;  

 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
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ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

  

           1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:  

            географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.  

                            1.1.3.1. Географическое месторасположение  

   Город Краснослободск в Республике Мордовия является административным центром 

Краснослободского муниципального района. Основан в 1706 году. Население 

преимущественно русско-мордовское. Численность населения 8910 человек. Город  

расположен на берегу реки Мокша. 103 км. к западу от столицы Республики Мордовия г. 

Саранска.   

                    1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды  

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с 

дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного 

воспитания дошкольника. Поэтому программой определены наиболее значимые социальные 

партнеры и возможные формы взаимодействия с ними. Социальное партнерство ДОО – 

система взаимоотношений между дошкольными организациями и сторонними институтами, 

характеризующихся равноправием сторон, строящихся на добровольных началах и 

осознанном заключении и выполнении коллективных договоров, нацеленных на создание 

психолого-педагогических и социокультурных условий для воспитания, обучения детей 

дошкольного возраста.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ  

«Краснослободский  детский сад комбинированного вида «Солнышко» в рамках 

социального партнерства и в соответствии с направленностью групп ДОО активно 

устанавливает сетевое взаимодействие с научными, образовательными и социальными 

институтами.  

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают 

открытость ДОУ, установление доверительных и деловых контактов с партнерами, 

использование образовательного и творческого потенциала социума, использование 

активных форм и методов общения.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное);  

-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности;  



7  

  

-реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых   детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

                    1.1.3.3.  Характеристика контингента обучающихся  

Возрастная характеристика детей 6-7 лет  

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость.  

Социально-коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения – один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее.  
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Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.  

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений  и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций.   

            Ему  свойственно  

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие  

При нормированном развитии речи происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. Все эти 

параметры могут значительно снижаться за счет недоразвития фонетико-фонематических 

процессов.  

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно - логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.  

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.  

 1.1.3.4.  Особенности развития детей с ТНР  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех   

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при      

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  

В МБДОУ «Краснослободский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

функционирует  группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ФФН). Группа комплектуется из детей 6-7 лет сроком на 1 год 

обучения.  
 
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ФФН) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 
процесса формирования           произносительной системы родного языка у 
детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 
восприятия и произношения фонем.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении   
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

- заменой звуков на более простые по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
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Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков     

речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при  фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных.  

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой;  

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

   Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;  

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

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

выполнения;  

- в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

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 
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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 на этапе завершения освоения Программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира;  

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

-правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

-составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

-владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми;  

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

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки;  

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

-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;  

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические     

фигуры;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
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арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;  

-определяет времена года, части суток;  

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

-пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

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

графические схемы, наглядные опоры;  

-составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

-владеет предпосылками овладения грамотой;  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

-имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор;  

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

-сопереживает персонажам художественных произведений;  

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

    Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, таки промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ;  

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.         

1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.  

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогами в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 
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методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций.  

            Результаты педагогической диагностики фиксируются в «Картах оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий» (далее - Карта). Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка 

на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность 

с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, проектирует 

образовательный процесс.  

Результаты педагогической диагностики направлены на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Оценка результатов освоения Программы проводится учителем - логопедом 

ежегодно 2 раза в год (1-2 неделя сентября и 3-4 неделя мая).  

 По результатам обследования заполняет речевые карты на каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Психологическая диагностика:  

Основной целью диагностической работы является получение информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления 

причин нарушений, обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной 

стратегии психологического сопровождения развития ребенка (группы детей).  

Оценка индивидуального развития детей, его динамики, изучение индивидуально-            

психологических особенностей проводится педагогом-психологом при необходимости (по 

запросу участников образовательных отношений). Для участия ребенка в психологической 

диагностике требуется            согласие его родителей (законных представителей). 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дельнейшим планированием образовательной работы. 

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования, 

анкетирования, изучения продуктов детской деятельности, беседы, социометрии. 

Диагностика проводится как индивидуально, так и в подгрупповой форме.  

  

Диагностическое сопровождение группы для детей с ТНР   

  

№  Методика  
Исследуемый 

параметр  Сроки  
Ответственный 

реализацию  
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1  

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-

М.: Владос, 2007;  

2. Альбом для обследования речи детей  

(авторский);  

3.Володина В.С. Альбом по развитию речи- 

М., Росмэн, 2014.  

4. Земцова О.Н..Грамотейка. 

Интеллектуальное развитие ребёнка.-

М.:Махаон,2019.  

5.Материал для обследования мелкой 

моторики пальцев рук.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательн 

ое и речевое 

развитие детей  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь, 

май  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учитель-

логопед  

 

 

 

 

.  

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на:  

- усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе;  

- развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности 

к совместной деятельности и сотрудничеству;  

- формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом;  

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений;  

- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе,  

социуме и медиапространстве (цифровой среде).  

   

   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; 
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  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. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет):  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

- В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

            Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 



16  

  

   Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение   игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

  В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

  Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

  Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

  Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

  Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

  В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

   В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

   Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

  

                     2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  предполагает:  

- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности;  

- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 

способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания;  
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- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях;  

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе;  

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-  

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и 

Отечества, многообразии стран и народов мира;  

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания;  

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира,  

способах их безопасного использования.  

  

Основные цели и задачи:  

   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. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7   лет):  

   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 
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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 количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

  

  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

  

Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

- владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  

- формирование правильного звукопроизношения;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

- развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного 

запаса;  

- развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической);  

- ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия;  

- развитие речевого творчества;  

- формирование предпосылок к обучению грамоте.  

  

Основные цели и задачи:   

- 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; 
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- 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. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет):  

   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 с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

  Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

    У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

    В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 
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    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. 

 

 

  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);  

- становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 

театр, народное искусство и другое);  

- формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 

другое);  

- освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных 

видах искусства;  

- реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое);  

- развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое).  

  

Основные цели и задачи:  

   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 
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культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет):   

   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 с ТНР в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

   Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

   Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

  Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

  Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

  Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

  Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению  рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

  В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 
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   Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

  

  2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

  

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает:  

- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, 

развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики;  

- формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве;  

- овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки);  

- обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 

футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое);  

- воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое);  

- воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов;  

- приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного 

поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих.  

  

Основные цели и задачи:  

    В области физического развития 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. 

 

 Содержание образовательной деятельности: с детьми старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет):  

   Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

   В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
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формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

   На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

  Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

  Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

    Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

  В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

  В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

   В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 
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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. 
  

            Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования используются   

 При реализации Программы образования используются различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

 -демонстрационные и раздаточные;  -

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные;   - естественные и 

искусственные;    

реальные и виртуальные. 

   Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

                       -двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с  

мячом и др.);  

 -предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);    -

-игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

 -коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.);               

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.);  чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

            -трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 -продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки, 

аппликации,  рисования  и конструирования);   музыкальной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

   

         2.2.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности: 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  
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3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

4. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

5. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
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7. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.  

           Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное.  

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

  2.2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР.  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законными представителями). 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 ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом- психологом 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.  
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3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО 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 ДОО и семьи обеспечивают благоприятные  

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека.  

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивается решением 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.  
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка 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 ДОО; создание 

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

сетях).  

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР:  

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

2.2.3.Формы организации психолого-педагогической  помощи семье с ребенком ТНР.  

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, в начале, 

в   конце учебного года.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно - образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими       

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не   реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  
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- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

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

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3.Открытые занятия проводятся 2 раза в год (начало и конец учебного года). Работа 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей.  

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.4.Проведение детских праздников и  «Досугов».  Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и   

распространение его на семью.  

  

     2.Индивидуальные формы работы  

2.1 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-логопеда,  

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение  оценки  родителями  эффективности  работы 

 специалистов  и  

воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание  индивидуальной  помощи  родителям  по  вопросам 

 коррекции,  

           образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3Работа Консультационного пункта. Работу КП обеспечивают администрация, 

воспитатели и специалисты.  
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Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения.  

2.4Родительский час. Проводится учителем-логопедом групп один раз в неделю во второй 

половине дня (пятница) с 16.30 до 17.30 часов.  

Задача: информирование родителей о ходе коррекционной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей 

на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка.  

 3.Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Папки-раскладушки, перекидные 

устройства, стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а, значит, и речь», «Игра в развитии ребенка», 

«Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности 

ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в      

ДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

          3.2.  Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.  

     Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3.3. Открытые занятия других специалистов и воспитателей. Проводятся 2-3 раза в 

год по плану ДОУ.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих  

              детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в   домашних условиях.  

  В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

4.Проектная деятельность  
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  4.1Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год по плану).  

  Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 

и детей.  

5.Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты   для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.  

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который   изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье. 

  

2.3. Программа коррекционно-разивающей работы с детьми с ТНР.  

    Программа коррекционно-разивающей работы с детьми 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 коррекционно-разивающей работы с детьми:  

- 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 коррекционно-разивающей работы с детьми предусматривает:  

      - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 
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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-разивающая работа с детьми 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.  

     План совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя 

 

 Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом  

 Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

буквенного анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

учителя-логопеда 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

Учитель-логопед   Музыкальный руководитель 

Развитие двигательно-кинестетической 

функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений 

Развитие тактильных ощущений через различные 

виды основных движений, упражнений для мелких 

мышц рук 

Развитие тактильных ощущений через 

различные виды основных движений, 

упражнений для мелких мышц рук 

Занятия с элементами логоритмики 

Развитие речевого слуха, 

фонематического восприятия, голоса, 

интонационной выразительности 

Включения в занятия распевок, заданий на 

различении е звуков по высоте, тембру, 

выразительное исполнение песен 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

 

Учитель-логопед   Инструктор по физической культуре 

Развитие двигательно-кинестетической 

функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений 

Развитие тактильных ощущений через различные 

виды основных движений, упражнений для мелких 

мышц рук 

Развитие двигательных и зрительных 

анализаторов 

Занятия с элементами корригирующей гимнастики 

Рекомендации по выбору игр и текстов к 

ним в соответствии с речевыми 

возможностями детей 

Подвижные игры с использованием речевых текстов 

на координацию речи и движений, работа над 

дыханием 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и психолога 

 

  

Обследование воспитанников и 

выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи и 

определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них. 

Создание среды психологической 

поддержки детям с ОВЗ. 
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Систематическое проведение 

необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными 

программами. 

Развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки. 

 

Оценка результатов помощи детям и 

определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

Обеспечение психологической готовности 

к школьному обучению. 

 

Формирование у педагогического 

коллектива информационной готовности 

к логопедической работе, оказание им 

помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

Повышение психологической культуры 

родителей и педагогов 

 

Развитие мелкой моторики. Совершенствование мелкой моторики. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического слуха. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического слуха. 

Обогащение словарного запаса. Активизация отработанной лексики. 

 

              Результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы определяются: 

 -      состоянием компонентов языковой системы,  

- механизмом и видом речевой патологии,  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и   их системных последствий.  

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;  
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор   определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР: которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

Программа для обучающихся с ТНР регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторнодвигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

 2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР.  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых 

ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации Программы обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителемлогопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
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- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-разивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Принципы проведения обследования:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

2.3.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР:  

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 ДОО 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.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпоритмической 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 организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка фиксируются в речевой 

карте. 

 Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов 

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

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом.  



39  

  

 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 используются 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 этого 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.  
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При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности.  

 

 

2.3.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового  

развития обучающихся 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). 
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Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ФФН  начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; III  период — март, 

апрель, май, июнь.  

Как правило, две первые недели сентября отводится логопедом для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на учебный год.  

С 15 сентября начинается организованная коррекционно – развивающая деятельность 

с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

В пятницу логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по пятницам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне 

— при переходе детского сада на летний режим работы.  

Логопед и воспитатели коррекционно – образовательную и непосредственную 

образовательную деятельность проводят ежедневно по сетке часов. Продолжительность  

учебной недели 5 дней. По форме коррекционно-образовательная деятельность делится на   

фронтальную, подгрупповую и индивидуальную.  

Фронтальная коррекционно – развивающая работа проводится логопедом два раза в неделю, 

продолжительность занятия – 30 минут. Остальное время логопед отводится на  

           индивидуально – подгрупповую работу, организационную и методическую работу. 

Организация занятий первой половины дня.  

Логопед проводит в течение недели фронтальную коррекционно –образовательную 

деятельность в утренние часы с 9.05 – 9.35; с 8.00 – 8.30 и с 9.05-11.30 индивидуально – 

подгрупповую работу; с 8.30-9.05; 11.30 – 12.00 организационную работу (оформление 

индивидуальных тетрадей, консультации для воспитателей по индивидуальным занятиям, 

запись вечерних заданий для воспитателей, подготовку на следующий день). Фронтально 

проводится коррекционно – образовательная деятельность по формированию фонетико – 

фонематических представлений, обучению грамоте. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим 

миром. Цель индивидуально – подгрупповой работы состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой 

патологии – дислалии, дизартрии, ринолалии; воспитание навыков коллективной работы.  
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Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальной и подгрупповой работы 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала во фронтальной 

коррекционнообразовательной деятельности.  

  

Организация работы во второй половине дня.  

Во второй половине дня воспитатель 30 минут осуществляет индивидуальную и 

подгрупповую работу с детьми по заданию логопеда. Сюда входят упражнения по 

закреплению произношения или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, проводится работа над 

развитием связной речи по лексическим темам и т.д.  

Первый период обучения (сентябрь-октябрь).  

После двухнедельного обследования логопед приступает к фронтальной коррекционно- 

образовательной деятельности (2 раза в неделю) по формированию фонетико – 

фонематических представлений и по овладению элементами грамоты; и ежедневной 

индивидуально-подгрупповой работе.  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность:  

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков к, л, йот, с, с, з, з, ц, ш, ж, щ, ц, ч,  

              р, р и др.  

2. Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков.  

3. Для детей с элементами лексико – грамматического недоразвития речи – 

формирование грамматически правильной речи, формирование связной речи.  

Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность:  

1. Закрепление правильного произношения звуков. у, а, и, п, п, э, т, т,к, к, м, л, о, 

х, х, йот, ы, с;  

Дифференциация звуков на слух;  

Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности.  

2. Формирование элементарных навыков письма и чтения. Выделение 

начального гласного, анализ и синтез обратных слогов, выделение слогообразующего 

гласного, выделение первого согласного в слове, анализ и синтез открытых слогов.  

Знакомство с буквами у, а, и, п, т, к, х, о; выкладывание из цветных фишек и букв, чтение и 

письмо обратных и прямых слогов; преобразование слогов; выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение слов, например: «сом» «кит». Постепенное усвоение терминов 

«звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», «согласный звук», «твердый звук», 

«мягкий звук».  

3. Развитие лексико – грамматических категорий.  
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     Сравнение и сопоставление существительных единственного и множественного числа с 

окончаниями -и, -ы, -а; Различных окончаний существительных множественного числа, 

личных окончаний существительных множественного числа родительного падежа; 

согласование глаголов множественного и единственного числа настоящего времени с 

существительными; сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе; привлечение внимания к родовой принадлежности 

предметов.  

4. Словарная работа.  

Образование слов с помощью приставки; способом присоединения приставки; способом 

словосложения; слова с уменьшительно – ласкательным суффиксом.  

5. Связная речь.  

Выделение слов из предложений с помощью вопросов: « Кто? Что делает? Делает что?». 

Составление предложений из слов, данных полностью или частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать полным и кратким ответом; использование предлогов – на, у, 

в, под, над, с, со; объединение нескольких предложений в небольшой рассказ; заучивание 

текстов наизусть.  

Второй период обучения (ноябрь, декабрь, январь, февраль)  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность:  

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков: т, б, б, д, д, г, г, ш, ж, л, р, р, ц, ч, 

щ;  

2. Преодоление затруднений в произношении трудных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков;  

3. Формирование связной, грамматически правильной речи с учетом индивидуальных  

особенностей детей.  

Фронтальная коррекционно – образовательная деятельность:  

1. Закрепление правильного произношения звуков: с, сь, з, зь, б, бь, д, 

дь, г, гь, ш, л, ж, р, рь.  

Различение звуков на слух: с-сь, з-зь, с-з, сь-зь, б-бь, п-пь, д-дь, т-ть, д-т, дь-ть, г-гь, к-кь, ш-

ж, щ-   с, л-ль, р-рь, ж-з-ш.  

Усвоение слов сложной слоговой структуры.  

Анализ и синтез звукового состава слова, усвоение звуко-слоговой структуры.  

2. Формирование элементарных навыков письма и чтения.  

Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных 

слов. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие - качественная характеристика звуков. 

Усвоение правила о слогообразующей роли гласных. Развитие умения находить в слове 

ударный гласный.  

           Подбирать слова к данным схемам.  

Формирование начальных навыков чтения.  



44  

  

Усвоение букв ы, м, с, н, з, б, в, д, г, е, ё, л, ш, я, р, ж.  

Составление слов из букв разрезной азбуки, из данных слогов, дополнение слов 

недостающими буквами. Преобразование слов за счет замены одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов. Печатание букв и слогов. Выкладывание слов из букв после 

анализа и без предварительного анализа; преобразование слов за счет замены или 

добавления букв.  

Закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам. Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова. Формирование умения делить предложения на слова без 

предлогов и с предлогами. Формирование умения составлять предложения из трех- 

четырех слов.  

Усвоение слогового чтения слов заданной сложности. Чтение предложений. 

Соблюдение при чтении пауз на точках. Формирование умения отвечать на вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. Закрепление умения различать ударные и безударные гласные. 

Формирование умения проверять звонкие и глухие согласные в конце слов. Простейшие 

случаи переноса слов. Формирование умения выкладывать и писать слова с сочетаниями 

«жи», «ши». Усвоение правил написания слов и предложений. Самостоятельное печатание 

отдельных букв и слов.  

3. Развитие лексико – грамматических категорий.  

Усвоение более сложных форм множественного числа существительных. Усвоение 

множественного числа родительного падежа (много яблок). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям существительных, к согласованию прилагательных с 

существительными. Сопоставление прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе. Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и множественного числа в составе предложения в разных 

падежах. Воспитание умения в простых случаях сочетать числительные с существительными 

в роде, числе, падеже. Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Привлечение внимания к образованию слов: присоединения приставки, 

суффикса, образование относительных прилагательных за счет словосложения.  

Формирование умения употреблять образованные слова в составе предложений в различных 

падежных формах. Привлечение внимания к глаголам с чередованием согласных.  

4. Словарная работа  

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных и прилагательных. 

Привлечение внимания к порядку слов и изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. Составление предложений без предлогов и с предлогами,  

            из слов в начальной форме.  

5. Связная речь  

Составление предложений из «живых слов» и распространение предложения с помощью 

вопросов. Составление предложений с использованием заданных словосочетаний. 

Добавление в предложение пропущенных предлогов. Закрепление навыков составления 



45  

  

полного ответа на поставленный вопрос. Составление детьми предложений по результатам 

выполнения словесной инструкции. Развитие умения составить рассказ из предложений, 

данных в задуманной последовательности. Развитие умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок.  

Третий период обучения (март, апрель, май)  

Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-образовательная деятельность.  

Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей.  

  

Фронтальная коррекционно-образовательная деятельность.  

Закрепление правильного произношения пройденных звуков. Различение на слух чт-с- щ; ц-

т-с-щ-ч-с-ш. дифференциация правильно произносимых звуков: ч-т; ч-с; ц-с; щ-ш; щ-ч; щ-с. 

Усвоение многосложных слов в связи с закреплением правильного произношения всех 

звуков речи, употребление их самостоятельной речи. Анализ слов сложного звуко-слогового 

состава.  

2.Формирование элементарных навыков письма и чтения. Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение букв ц, ю, ч, ф, щ, й, ь, ъ. Произнесение и сравнение твердых и 

мягких звуков. Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, 

произношение которых не расходится с написанием. Подбор слов по схемам и 

моделям.Проведение в занимательной форме упражнений в определении звукового состава 

слов.  

Усвоение буквенного состава слов различной сложности. Печатание слов с буквами я, е, й, 

ь, ъ, ю; с сочетанием «ча», «ща», «чу», «щу». Выкладывание из разрезной азбуки 

небольших предложений с предварительным анализом и без него. Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое чтение небольших рассказов с переходом на чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать точные ответы по прочитанному, ставить вопросы к 

несложному тексту, перессказывание простых текстов. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, загадок.  

1. Развитие лексико – грамматических  категорий.  

Развитие внимания к изменению грамматических форм слова в зависимости от рода, 

падежа, времени, действия. Закрепление полученных навыков образования слов за счет 

присоединения приставки или суффикса, за счет словосложения. Образование 

существительных, обозначающих лиц по их деятельности, профессии.  

2. Словарная работа.  

Развитие умения подбирать родственные слова. Образование уменьшительноласкательной 

формы существительных и прилагательных. Привлечение внимания к многозначности 

слов.  
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3. Связная речь.  

Закрепление навыков составления и распространения предложений. Умение пользоваться 

предложениями с предлогами. Привлечение внимания к предложениям с однородными 

членами. Составление предложений по опорным словам. Составление сложноподчиненных 

предложений по образцу логопеда, с союзами «чтобы» «потому что» «если», с 

относительным местоимением «который». Воспитание умения использовать при пересказе 

сложные предложения. Формирование навыка составления рассказа по картинке, по серии 

картин. Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.              

     

 

      

 

III.Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технических условий реализации Программы  

  

Составляющие 

материально 

технической 

базы  

-  Перечень оборудования и оснащения  

Здание   Здание МБДОУ детский сад «Солнышко»-  отдельно стоящее 

двухэтажное здание, построенное по типовому проекту.  

Здание оборудовано системой отопления и  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению в общественных 

зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного 

водоснабжения и центральной канализации.  

Территория 

детского сада  

 На территории детского сада расположены:  

- 5 прогулочных участка. Оборудование на участках способствует 

удовлетворению потребностей детей в игре, движении, познании 

окружающего мира, развитию физических качеств,  

- физкультурная площадка (оборудована необходимым материалом 

для выполнения физических упражнений и основных видов 

движений, а также обучению элементам спортивных игр футбол, 

баскетбол),  

- огород, цветники,  

- Территория огорожена, ухожена, озеленена.  
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Помещения  

детского сада  

 В здании детского сада  расположены:  

- 5 групповых помещений с отдельными спальными комнатами, 

раздевальными, игровыми и туалетными комнатами с учетом 

возрастных особенностей детей (соответствуют требованиям 

СанПиН):  

- Кабинет заведующей  

- Бухгалтерия  

- Методический кабинет  

- Музыкальный зал  

- Физкультурный зал  

- Медицинский кабинет  

- Кабинет психолога  

- Кабинет логопеда  

- Пищеблок  

- Подсобные помещения  

  Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  

Групповые  

помещения  

Групповые помещения  имеют оборудование для организации 

деятельности по образовательным областям:  

1. Социально-коммуникативное развитие.  

2. Речевое развитие.  

3. Познавательное развитие.  

4. Физическое развитие.  

5. Художественно-эстетическое развитие.  

Групповые в МБДОУ наполнены игрушками, дидактическими 

пособиями безвредными для здоровья детей, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

Групповые помещения  оборудованы ростовой мебелью в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами.  

 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение Программы 

Коррекционный блок  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей» (авт. Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина) 

 

  

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 

2003г.(электронно) 

2.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий.-  М.2009г. 

 3.Асташина И. Развиваем речь и дикцию. Популярная логопедия. -М.2010г. 
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             4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальные и подгрупповые логопедические           

занятия с детьми дошкольного возраста. -  Воронеж 2012г. 

5.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Просвещение, 1988г. 

6. Генинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. – Чебоксары 

1976г. 

7.Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. – М.: Изд-во Эксмо, 2005г. 

            8.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНс детьми. – М.: Изд-во «ГНОМ и Д», 2000г. 

            9.Пятница Т.В. Речевые нарушения у детей. Скорая логопедическая помощь. – Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2011г.(электронно) 

10.Громова О.Е. Говорю правильно. Предшкольная подготовка. – М.: Творческий Центр 

«Сфера», 2009г.(электронно) 

           11.Логопедические тетради на звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р. Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

          12.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005г. 

          13.Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников: Книга для 

логопеда.  – М.: Просвещение, 1983г. 

           14.Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: пособие для логопедов и родителей. – 

М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 1996г. 

15.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 

1971г. 

16.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Нижний Новгород «Флокс», 

1995г. 

17.Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.: Книга для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1991г. 

            18.Филичева Т.Б., Чевелева Н.А.. Чиркина Г.В. Основы логопедии. – М.: Просвещение, 

1989г. 

 

 

   

Перечень средств обучения в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в подготовительной группе компенсирующей 

направленности (6-7 лет)  

  

Микрозона, центр  Оборудование                Цели  
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Раздевалка  1.Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности  

(именами, фамилиями и картинками), 

скамейка.  

2.Информационные стенды для 

взрослых:  

- постоянно обновляющаяся выставка 
достижений детей в разных областях;  

- «С днем рождения!»;  

- информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления).  

1. Формирование 
навыков самообслуживания, 
умения  

одеваться, раздеваться, 
оказывать друг другу помощь.  

2. Формирование 
коммуникативных навыков,  
умения приветствовать друг 
друга и прощаться друг с 
другом.  

3. Привлечение к 

процессу коррекционно-

воспитательной работы 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей.  

Уголок 

конструирования  

1. Мозаики, конструкторы типа  

«Лего», различные конструкторы, 

пазлы, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками,  

1. Развитие 
пространственного 
мышления, конструктивных 
навыков, пальцевой 
моторики, творческой 
инициативы. 2. 
Совершенствование навыка 
работы по заданной схеме, 
модели, чертежу.  

3. Создание условий 
для усвоения 
пространственной 
лексики.  
4. Формирование 
мыслительных операций 
(сравнения, обобщения, 
анализа, синтеза). 5. 
Стимулирование 
Конструктивного 
творчества.  

6. Развитие делового 

взаимодействия детей в ходе 

конструирования.  

Уголок природы  

  

1.Цветы для наблюдений и труда в 

природе.  

2. Календарь природы и 

погоды. 3.Дидактическая игра 

«Времена года».  

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки.  

5.Дидактические игры экологического 

содержания.  

6.Набор сюжетных картинок.  

7.Разнообразный природный материал  

1.Продолжать работу по 

углублению и обобщению 

знаний о растениях и 

животных (особенностях 

внешнего вида, 

размножении и т.п.), 

развивать умение обобщать 

накопленные представления 

о природе. Учить 

ответственно относится к 

природе, понимать её 

законы.  



 

Кабинет логопеда  1. Зеркало, стульчики, столы  

2. шкаф для пособий.  

3.  Пособия для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, надувные 

игрушки).  

4. Предметные картинки для 

автоматизации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков, аффрикатов и их 

дифференциации.  

5. Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях 

и рассказах.  

6. Цветовые сигналы разных 

цветов.  

7  Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений  

(разноцветные фишки, магниты) 

 8.  Игры для совершенствования 

навыков звукового анализа  

9. Игры для работы над 

грамматическим строем речи. 

1. Воспитание 
правильного 
физиологического 
дыхания Продолжение 
работы по развитию 
речевого дыхания.  

2. Развитие тембровой 

окраски голоса.  

3. Продолжение 

автоматизации  

правильного звуков речи и 

их дифференциации.  

4. Развитие 

способностей к 

словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом.  

5. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

Книжный уголок   

  

1. Стеллаж для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван.  

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, книги по интересам. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 4.Лото, домино.  

  

1. Освоение родного языка. 2. 
Приобщение к 
общечеловеческим 
ценностям.  

3. Воспитание духовной 

культуры.  
4. Формирование 
представлений о человеке в 
истории и культуре через 
ознакомление с книгой.  
5.Воспитание 
патриотических чувств, 
чувства любви к родному 
городу.  

6. Развитие способности к 

сочинительству.  

Уголок по ПДД  

  

1. Светофор.  

2. Набор сюжетных картинок по ПДД.  

3.Дорожные знаки.  

4.Транспорт.  

5.Машины легковые и грузовые.  

Формирование и развитие у 

детей умений и навыков 

безопасного поведения в 

окружающей 

дорожнотранспортной среде.  



 

Уголок национальной 

культуры  
1. «Государственные символы РФ», 

«Государственные символы РМ».  

2.Портрет президента России.  

3. Российская символика (флаг, герб, 

гимн).  

4.Куклы в костюмах Республики 

Мордовия.  

5.Иллюстрации с изображениями 

достопримечательностей города  

1.Знакомство с 

культурой русского и 

мордовского народа.  

2.Развитие 

познавательного интереса к 

родной культуре, 

коммуникативных умений, 

навыков взаимодействия и 

сотрудничества.  

7
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 Саранска, Краснослободска.  

6.Иллюстрации с изображениями 

городов Республики Мордовия, 

их достопримечательностей и 

промышленных объектов.  

7.Иллюстрации с изображением 

символики Республики Мордовия и 

РФ.  

8.Иллюстрации с изображением 

народных промыслов Республики 

Мордовия, элементами росписей (или 

предметы народных промыслов).  

9.Познавательная иллюстрированная 

литература о Краснослободске.   

3.Знакомство детей с 

народными традициями, 

воспитание интереса и 

толерантности по 

отношению к 

представителям разных  

культур.  

Воспитание 
патриотических чувств, 
чувства любви к родному 
городу, стране, 
республике.  

  

Математический уголок  

  

  

Счетный материал.  

2.Комплекты цифр и математических 

знаков для магнитной доски и 

коврографа.  

3.Занимательный и познавательный 

математический материал, логико – 

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Геоконт-конструктор» и другие 

игры, разработанные в центре 

Воскобовича).  

4.Коврограф Ларчик и мини-ларчики.  

5.Рабочие тетради.  

6.Наборы геометрических фигур.  

7.Счеты.  

8. Счетные палочки.  

9. Учебные приборы (весы, 

линейки). 10. Дидактические игры, 

придуманные и сделанные своими 

руками.  

1. Уточнение и 

расширение представлений 

о количественных 

отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10.  

2. Уточнение и 

расширение представлений 

о временных отношениях. 

3. Совершенствование 

навыков ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости.  

Упражнения в измерениях с 

помощью условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

толщине. 5. Закрепление 

знаний о частях суток.   

6. Упражнения в решении 

и придумывании задач, 

головоломок, загадок.  

7. Обучение 

классификации 

геометрических фигур по 

наличию (отсутствию) 

признаков.  

8. Обучение 

формулировке 

арифметических действий.  

  



 

Уголок «Играем в 

театр»  

  

Ширма.  

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок.  

3.Куклы и игрушки для различных 

видов театра.  

4.Магнитофон  с записью музыки 

для спектаклей.  

  

1. Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений.  

2. Формирование 

навыков речевого общения, 

обучение перевоплощению 

с использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации, дикции. 3. 

Развитие творческого  

   



 

Уголок 

художественного  

творчества  

  

1. Восковые мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина.  

2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка.  

3. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, клей.  

4. Наборное полотно, мольберт,  

коврограф, магнитная доска.  

5. Природный материал (сухие 

листья, цветы, травы, перышки, 

ракушки, кусочки коры и т.п.)  

  

  

  

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

3.Развитие пальцевой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии.  

4.Освоение новых 

способов работы с 

акварелью (по мокрому, по 

сухому, кляксография, 

монотипия). 5.Обучение 

созданию объемных и 

рельефных изображений из 

различных материалов.  

6.Развитие воображения в 

конструировании из 

природного материала. 

Обучение различным 

техникам вырезывания.  

Уголок «Наша  

лаборатория»  

  

1. Природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.)  

2. Сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал).  

3. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки.  

4. Лупы.  

5. Технические материалы (гайки,  

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей.  

2.Расширение чувственного 

опыта ребенка.  

3.Обогащение первичных  



 

 болты, гвозди, магниты).  

6. Медицинские материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

7. Белые халаты.  

8. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 9. 

Дидактическая игра «Времена года».  

10. Календарь природы и погоды.  

11. Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, 

кисточки.  

естественнонаучных 

представлений.  

4.Формирование способов 

познания путем 

сенсорного анализа.  

5.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация).  

6.Формирование 

измерительных навыков. 

7.Формирование 

комплексного алгоритма 

обследования предметов.  

  

Музыкальный уголок  Музыкальные инструменты 

(металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка). 

2. Магнитофон с записью детских 

песенок.  

  

1.Развитие музыкально – 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности 

2.Совершенствование 

навыка игры на детских 

музыкальных 

инструментах.  

3.Развитие мелодического, 

звуковысотного, 

тембрового и 

динамического слуха, 

слухового внимания, 

эмоциональной 

отзывчивости.  

4.Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров, расширение 

музыкальных впечатлений.  



 

  

Физкультурный уголок  Мячи.  

2.Боксерская груша и перчатки  

Толстая веревка или шнур.  

4.Гимнастические палки.  

5. Кольцеброс.  

6. Кегли.  

7.Мишени на ковролиновой основе 

с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

8.Длинная и короткая скакалки.  

1.Формирование 

потребности в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности.  

2.Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий.  

3.Развитие глазомера. 

4.Формирование правильной 

осанки при статичных 

положениях и 

передвижениях в играх.   

5.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости,  



 

  точности, выдержки, 

настойчивости.  

6.Развитие умения быть 

организованными.  

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта.  

Уголок «Мы играем»  1. Кукольная мебель.  

2.Набор для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина).  

3.Игрушечная посуда (кухонная, 

столовая, чайная).  

4.Куклы.  

5.Коляски для кукол.  

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол.  

7.Атрибуты для игр «Дочки- матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Доктор», 

«Парикмахерская», «Строители» и др. 

8.Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.).  

9.Предметы – заместители. 

10. Зеркало.  

  

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения; 

стимуляция сюжетной 

игры.  

2. Воспитание  

коммуникативных 

навыков, желания 

объединиться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила.  

3. Создание условий 

для развития партнерских 

отношений детей в игре. 4. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества.  

5. Закрепление в игре 

примеров эмоционального, 

социального, речевого 

поведения.  

6. Активизация 

ролевой речи. Обогащение 

речевого сопровождения 

сюжетной игры. 

Формирование различных 

видов словесной регуляции 

в ходе игры.   7. 

Обогащение опыта 

моделирования различных 

типов социальных 

отношений.  

  



 

 

 

   

3.3. Распорядок и режим дня.  

  

     Режим пребывания воспитанников в ДОУ организован в соответствии с 

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». 

     Режим дня предполагает: 

- четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении 

времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности 

детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

     Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 - соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, с учетом теплого и холодного 

периода года. 

     В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д. При 

проведении режимных процессов педагоги придерживается следующих правил: 

Тип материалов  Наименование  

  

Профессиональные 

музыкальные  

инструменты  

  

Фортепиано  

Детские музыкальные 

инструменты  

Металлофоны детские, ксилофоны детские, аккордеоны детские, 

барабаны, бубны, бубенцы, колокольчики, маракасы, трещотки 

деревянные, ложки деревянные расписные, кастаньеты, 

треугольники, балалайка, свистульки, погремушки, музыкальный 

молоточек, дудка, гитара детская.  

  

Атрибуты к танцам  Флажки разноцветные Платочки разноцветные  

Шарфы разноцветные  

Султанчики, махалки разноцветные  

Осенние листочки, снежинки   

Цветы искусственные  

Дидактический материал  Дидактические игры, семиступенчатая лесенка.  

Наглядный материал  Портреты композиторов   

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

 Репродукции картин  

Тематические иллюстрации   

  



 

- своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

                                     Режим дня (холодный период) 

 

Группа/Содержание I младшая II младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Прием детей 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30  

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40  

Подготовка к завтраку  

1-й завтрак 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 Подготовка к занятиям, 

занятия 

 

9.00-9.40 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.15 

 

9.00-10.55 

 

9.00-11.10 

2-й завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.55-11.05 11.10-11.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.10-11.30 

 

10.20-11.40 

 

10.30-11.55 

 

11.05-12.20 

 

11.20-12.30  

 Возвращение с 

прогулки. 

подготовка к обеду 

 

11.30-11.50 

 

11.40-12.00 

 

11.55-12.15 

 

12.20-12.30 

 

12.30-12.40  

Обед 11.50-12.20 12.00-12.25 12.15-12.35 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной: сои 

 

12.20-15.00 

 

12.25-15.00 

 

12.35-15.00 

 

12.50-15.00 

 

13.00-15.00 

Подъем, гимнастика 

после сна 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00  

Познавательно - игровая 

деятельность (занятия) 16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

 

17.00-17.30 

 

17.00-17.30 

 

17.00-17.30 

 

17.00-17.30 

 

17.00-17.30 

 

 

              

Режим дня (теплый период) 

 

Группа/Содержание I младшая II младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Прием детей, свободная 

игра утренняя 

гимнастика (на участке) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30- 8.30 7.30- 8.30 7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку 1 

-й завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, организованная 

детская деятельность 

9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.00 

2-й завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 

прогулка 

9.50-11.30 9.50-11.40 9.50-11.50 10.10-12.00 10.10-12.10 



 

Возвращение е 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.30-11.40 11.40-

11.50 

11.50-12.05 12.00-12.20 12.10-12.30 

Обед 11.40-12.10 11.50-

12.15 

12.05-12.30 12.20-12.45 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 12.15-

15.00 

12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем. 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 

 

 
   

3.4. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

  

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.  

  

3.5. Кадровые условия реализации Программы  

  



 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 3.836), «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). 

              

            Реализация рабочей программы осуществляется учителем-логопедом. 

           Уровеньобразования: высшее 

           Образовательноеучреждение: МГПИим.М.Е.Евсевьева,1992г 

            Направление подготовки/ специальность:  дефектология 

Повышение.квалификации:  

05.04.21- 16.04.2021г.- ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

«Инновационные технологии коррекционно-развивающей работы в 

профессиональной деятельности педагога-дефектолога (учителя-логопеда, 

сурдопедагога, олигофренопедагога, тифлопедагога)»72ч. 

 

3.6 Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

 Распределение фронтальных логопедических занятий учителя-логопеда 

Первый период – сентябрь, октябрь 

Второй период – ноябрь, декабрь, январь,февраль 

Третий период – март, апрель, май 

 

Группа 

 

Длительность занятий, мин Количество занятий по 

периодам 

I                II                          III 

Подготовительная 30 2 2 2 



 

 

Всего занятий в неделю  2 2 2 

 

Распределение индивидуальных занятий учителя-

логопеда 

 

Количество детей в группе 

 

Количество занятий на каждого 

ребенка 

12 

 

2-3 

 

Индивидуальные занятия учитель-логопед проводит в соответствии с планом 

индивидуальной работы по дням недели. 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из расчета 4 часов 

рабочего времени, из которых 3 часа в день отводится на непосредственную работу с 

детьми, 1 час – на методическую, консультационную и организационную работу. 

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          


