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1. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка  
АООП ДО - адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, разработана и утверждена 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Программа адресована: Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи предназначена для специалистов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 «Аленький цветочек» (далее - Учреждение) и 

педагогов группы компенсирующей направленности, в которой воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) и на основе примерных программ: 
 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Аленький 

цветочек».  

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

 Согласно п.28 ст. 2 Закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно – образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и служит механизмом реализации Стандарта 

дошкольного образования (ФЗ №273 ст.79 п.1.) для группы компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 5-ти до 7-ми лет, имеющих тяжёлые нарушения речи – общее 

недоразвитие речи (далее - ОНР) с I, II и III уровнем речевого развития, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР). 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП ДО в учреждение, только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций данных районным ПМПК.  

 Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к учебной деятельности, коррекцию 

речевого и психического развития, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Содержание программы позволяет построить систему 

коррекционно-развивающей работы на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

участников образовательных отношений. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей:  
 социально-коммуникативное развитие, 
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  познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

  Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса и: 

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МБДОУ; 

 способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде, в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 

МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. 

 Программа включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 
 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема. 
 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
 Содержательный раздел Программы включает содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно- эстетической, физической. При этом Программа предполагает 

целостное развитие ребенка и предусматривает интеграцию данных областей развития при 

организации образовательной деятельности. 
  Программа определяет так же содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дополнительный раздел - краткая презентация Программы  
 Для данной категории детей в МБДОУ функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, которая комплектуется детьми 

дошкольного возраста на основании заключения районной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК).  
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 Наполняемость группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, устанавливается в соответствии с действующими санитарными нормами.   
 Режим работы 
 МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели 5 групп общеразвивающей 

направленности 10,5 часового пребывания детей  и 12 часового пребывания детей в  группе 

компенсирующей направленности (6.30 - 18.30). 
  Срок действия Программы — в период действия «Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно - 

правовой базы дошкольного образования, видовой структуры группы или в связи с изменениями 

образовательного запроса родителей, видовой структуры группы. 

1. 1.2. Цели и задачи реализации программы (АООП ДО)  

  Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ТНР. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных 

традиций. 

  Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

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

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

  Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

      - обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и  современных 

образовательных технологий, при сохранении всех основных преимуществ Программы: эффективность, 

доступность, применимость 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
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 Основная идея, которых заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер 

личности, развития творческих способностей и предусматривает необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

  

 

Специфические принципы Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

 Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости и предполагает перечень 

следующих принципов:.     

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач отражает 

взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и гетерохронность 

(неравномерность) их развития. 

 принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

 принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

 деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедической работы, через 

организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в его развитии. 

 принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. 

 принцип учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации программы 

необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или иного 

умения. Учет  возрастно-психологических и индивидуальных особенностей согласует 

требования психического и личностного развития ребенка возрастной норме. Учет уровня 

речевого развития каждого ребенка.Учет эмоциональной сложности материала. Чтобы 

проводимые игры, упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный тон.  

 принцип динамичности сбалансированный охват всех сторон речи ребенка (произношение, 

словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

 принцип сотрудничеств создание атмосферы доброжелательности, эмоциональной 

раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение педагогов и родителей к 

полноценному речевому развитию детей, взаимодействие  и установления доверительных 

отношений детского сада и семьи.  
1.2. Планируемые результаты освоения программы (АООП ДО).  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

 Речевое развитие  

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
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существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

 имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными;  

 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

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

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает 

и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 Познавательное развитие   

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы;  

 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа);  

 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

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

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности;  

 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  

 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;  

 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяет его части, детали;  

 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя;  

 владеет навыками счета в пределах пяти;  
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 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

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

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы;  знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые 

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

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

оценивает себя и свои возможности;  

 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами;  знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 

он живет;  

 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

 убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 
 Художественно-эстетическое развитие   

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи;  

 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты;  использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

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

них реагирует;  

 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;  

 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
 Физическое развитие  

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;   

 координация движений не нарушена;  

 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 

200 метров;  

 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами, умеет 

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

 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;  

 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку;  
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 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте;  

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют;  

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

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

 

1.2.1.  Целевые ориентиры образования  

логопедической работы  для детей с (ОНР) 5-6 лет 

       
     Дети должны уметь: 

 в соответствии с нормами языка, падежные, родовидовые окончания слов должны 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь проговариваться четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы, элементарными математическими представлениями. 

  

Целевые ориентиры логопедической работы  для детей  с (ОНР) 6-7 лет 
Дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные   предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки;  
 

Целевые ориентиры логопедической работы  для детей  (заикание) 5-6 лет 

Дети должны: 

 усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада; 

 пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи; 

 уметь формулировать простое предложение,  распространять его; 
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 формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же 

мысли,  события, эмоционального состояния. 

 

Целевые ориентиры логопедической работы  для детей  (заикание) 6-7 лет 

Дети должны: 

 усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного 

детского сада; 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи – рассказом по 

представлению, пересказом; 

 свободно пользоваться плавной речью, различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

Целевые ориентиры логопедической работы  для детей  (ФФН) 5-7 лет. 

Дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть  последовательность  слов  в  предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 владеют   интонационными   средствами   выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

 

 

1.3. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) 

Система оценки результатов освоения программы:  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы (АООП 

ДО) не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 — диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагогов и специалистов с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы; 

  — внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 — внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 — повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 — реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 — обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования для детей с ТНР; 
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 — задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого учреждения;  

 — создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года 
Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которая  

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики:  

 различные шкалы индивидуального развития;    

 разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения;  
 карты наблюдений (речевая карта) детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка с речевыми 

нарушениями в ходе:   

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  
Психологическая диагностика 

В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая диагностика 

развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по 

реализации АООП ДО (сентябрь), и в конце учебного года (апрель-май). Она направлена, 

прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

нарушениями речи. 
Основные направления психологической диагностики: 

— познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения); 
 — эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств личности: 

тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 
 — волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности). 
 — мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Итогом данного обследования является психологическое заключение. 

Логопедическое обследование. 
При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед использует 

пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по следующим 

направлениям: состояние мимической мускулатуры,  состояние артикуляционной моторики,  

состояние звукопроизношения, развитие моторной сферы, развитие импрессивной речи, 

состояние фонематического восприятия, развитие экспрессивной речи, состояние активного 

словаря, развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи, развитие 

экспрессивной речи, состояние слоговой структуры, развитие экспрессивной речи, состояние 

фонематической стороны речи, состояние связной речи, развитие эмоциональной сферы, 

неречевых психических процессов. 
Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности компонентов 

языка у детей. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 
Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве МБДОУ в рамках 

психолого- педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы.  
На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития». 
Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами. 
Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

 1.4 Характеристика детей ТНР с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-

то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

 Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность 

устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями 

оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не 

может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

 Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 
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 Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 

моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

 Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

 Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1.     самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.     средний – ОНР 2 уровня; 

3.     более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)  характеризует системное нарушение речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Для детей с ОНР характерно нарушение всех компонентов речи: нарушение 

звукопроизношения, несформированность фонематических процессов, ограниченность словаря, 

нарушение грамматического строя речи, несформированность связной речи. 
 Наблюдается снижение вербальной памяти при относительно сохранной смысловой, 

зрительной памяти. Для них характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики, 

страдает пространственная и зрительная ориентация особо затрудняются при словесной 

инструкции. У таких детей плохо развиты мыслительные операции связанные с речью 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение.), что приводит к снижению познавательной активности. 
 Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная регуляция 

деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает на неё должного 

организующего и регулирующего влияния. Слабость планирующей функции приводит к 

потере, изменению замысла, соскальзыванию на знакомые по обучению изображения, 

стереотипные игровые сюжеты и пр. 
 Общее недоразвитие речи часто сопровождается неречевой симптоматикой, 

выражающейся в нарушениях психических процессов и функций: восприятия, мышления, 

внимания, памяти, воли, а также в моторной недостаточности, поэтому коррекция системного 

недоразвития речи является необходимой в структуре логопедической работы с данной 

категорией детей. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

  Активный   словарь   детей   с   тяжёлыми   нарушениями   речи   находится   в   

зачаточном   состоянии.   Он   включает  звукоподражания,  лепетные  слова  и  небольшое  

количество  общеупотребительных  слов. Значения  слов  неустойчивы  и  

недифференцированы.  Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — 

де), часто сопровождаются жестами. Лепетная  речь представляет собой набор речевых 

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

на произносимое слово (воробей — ки).  

 В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова,  но  они  

недостаточно  сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,  употребляются  в  

неточных  значениях. Дифференцированное  обозначение  предметов  и  действий почти   
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отсутствует. Дети  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  объединяют  предметы  под  одним  

названием,  ориентируясь  на  сходство  отдельных частных признаков. Например, слово лапа  

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть  всё,  с  помощью  чего  

живые  и  неживые  предметы  могут  передвигаться;  слово  лёд  обозначает  зеркало,  оконное  

стекло,  полированную крышку стола, то есть всё, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

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

ситуациях называют  разными  словами,  например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия  действий  дети  часто  заменяют  названиями  предметов  (открывать  —  дверь)  или  

наоборот  (кровать  — спать). Небольшой  словарный  запас  отражает  непосредственно  

воспринимаемые  детьми  предметы  и  явления.   

 Слова,  обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для  выражения   грамматических   значений.   У   

детей   отмечается   преобладание   корневых   слов,   лишенных   флексий,   или  неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с  помощью флексий (акой — открой). Пассивный  словарь  детей  с  первым  

уровнем  речевого  развития  шире  активного,  однако  понимание  речи  вне  ситуации 

ограничено.  

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

грамматические   формы   детьми   не  учитываются.      

 Для   них    характерно    непонимание      значений    грамматических     изменений     

слова:   единственное     и  множественное  число  существительных,  прошедшее  время  

глагола,  мужской  и  женский  род  прилагательного  и  т.  д.,  например,  дети  одинаково  

реагируют  на  просьбу  «Дай  карандаш»  и  «Дай  карандаши».  У  них  отмечается  смешение  

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

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются  попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована.  

 Бедность словарного  запаса  не  позволяет  точно  определить  состояние  

звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом  отмечается  непостоянный  характер звукового 

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

 Произношение отдельных звуков лишено  постоянной артикуляции. Способность  

воспроизводить  слоговые  элементы  слова  у  детей  с  ТНР  ограничена.  В  их  

самостоятельной  речи  преобладают односложные и двусложные образования.  

 В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого  слова до одного-

двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трёх- и 

четырёхсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

        Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счёт  существительных  и  

глаголов,  но и  за  счёт  использования  некоторых  прилагательных  (преимущественно  

качественных)  и  наречий.  В  результате  коррекционной  логопедической  работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях.  

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

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

названием  сходного  предмета  с  добавлением  частицы         не  (помидор — яблоко не).  

        В  речи  детей  встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  

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

попытки оказываются неудачными.  



16 
 

        Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы —  в 

инфинитиве или в форме 3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего  

времени.  При  этом  глаголы  могут  не  согласовываться  с  существительными в числе и роде.  

        Употребление  существительных  в  косвенных  падежах  носит  случайный  характер.  

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

изменение  имен  существительных  по  числам  (две  уши).  Форму  прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя ёлку 

иду).  

        В  речи  детей  встречаются  взаимозамены  единственного  и  множественного  числа  

глаголов  (кончилась  чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил).  

        Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

        Прилагательные     используются    детьми   значительно    реже,  чем   существительные     

и  глаголы,  они   могут   не  согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы).  

        Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был ёлка).  

        Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

        Обнаруживаются  попытки  найти  нужную  грамматическую  форму  слова,  но  эти  

попытки  чаще  всего  бывают   

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето).  

         Способами словообразования дети не владеют.  

        У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо  знакомых  событиях,  о  семье,  о  себе,  о  товарищах.  

Однако  в  их  речи  еще  очень  отчётливо  проявляются  недостатки:  незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

         Понимание  речи  детьми  улучшается,  расширяется  их  пассивный  словарь.  Они  

начинают  различать  некоторые  грамматические  формы,  но  это  различение  неустойчиво.  

Дети  способны  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного числа    

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В  то  же  время  у  них  

отсутствует  понимание  форм  числа  и  рода  прилагательных,  значения  предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

         Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается  более  точная  дифференциация  звуковой  стороны  речи.  Дети  могут  определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков 

в детской речи  достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г'] и другие звуки.   

         Для детей    характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо.  

         Между  изолированным  воспроизведением  звуков  и  их  употреблением  в  речи  

существуют  резкие  расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

        Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они  правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные  слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).  

         Дети   испытывают   ярко   выраженные   затруднения   при   воспроизведении   

звукового   состава   двусложных   слов,  включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность  звуков и слогов 
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воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в  речи  детей  обнаруживается  выпадение  звуков:  банка  —  бака.  

 Наибольшие  затруднения  вызывает  у  детей  произнесение  односложных и 

двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков -  звезда  — вида.  

         В трёхсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

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

трёхсложных словах  по  сравнению  с двусложными  более  выражены.  Четырёх -, 

пятисложные слова произносятся детьми искажённо, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед  —   сипед,   тапитет.   Ещё   более   часто   нарушается   произнесение   

слов   во   фразовой   речи.   Нередко   слова,   которые  произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке  лев. 

— Клеки вефь.  

        Недостаточное   усвоение   звукового   состава   слов   задерживает   формирование   

словаря   детей   и   овладение  ими  грамматическим строем, о чём свидетельствуют смешения 

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

 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)  

       На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных  слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,  признаки,  состояния  

предметов  и  действий,  а  также  способы  действий.  При  употреблении  простых  предлогов  

дети  допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

     Отмечается   незнание   и   неточное    употребление   некоторых   слов   детьми:    слова   

могут   заменяться   другими,  обозначающими  сходный  предмет или  действие  (кресло —  

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

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

        Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются  недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются  избегать  их  (памятник  

—  героям  ставят).    Даже  знакомые  глаголы  часто  недостаточно  дифференцируются  

детьми  по  значению (поить — кормить).  

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

        Прилагательные преимущественно  употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые  признаки   предметов   —    величину,   цвет,   форму,   

некоторые   свойства   предметов.   Относительные   и   притяжательные  прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

  Наречия используются редко.  

        Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно  для  

выражения  пространственных  отношений —  в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются  значительно  реже.  Редко  

используются  предлоги,  выражающие  обстоятельства,  характеристику  действия  или  

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

Предлоги могут опускаться или заменяться.  Причём один и тот же предлог при выражении 

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

понимание значений даже простых предлогов  

        У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных  окончаниях,    в  употреблении    временных     и  видовых    

форм   глаголов,   в  согласовании    и  управлении.    Способами  словообразования  дети  почти  

не  пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при  словоизменении,  из-за  чего  

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит  ореха; замена  окончаний  существительных  среднего  рода  

в  именительном  падеже  окончанием  существительного  женского   рода   (зеркало   — 



18 
 

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

существительных  женского  рода  (пасет  стаду);  неправильные  падежные  окончания  

существительных  женского  рода  с  основой  на  мягкий  согласный   (солит  сольи,  нет  

мебеля);   

 — неправильное  соотнесение  существительных  и  местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не  перестал  дождь  —    вместо  сидели);  ошибки  в  беспредложном  и  

предложном  управлении  (пьет  воды,  кладет  дров);   

 — неправильное    согласование   существительных    и  прилагательных,    особенно   

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

глаголов (мальчик рисуют).  

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто  слово  образование  заменяется  словоизменением  (снег  — снеги).  

Редко  используются  суффиксальный  и  префиксальный  способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник).  

        Изменение  слов  затруднено  звуковыми  смешениями,  например,  к  слову город  

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

(смешение [С] - [Ц]).  

        В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное  неумение;   отмечаются    у   детей  при   распространении     

предложений    и   при  построении    сложносочиненных      и  сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует  правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения  (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.).  

        У  большинства  детей  сохраняются недостатки  произношения звуков  и  нарушения  

звукослоговой  структуры  слова,  что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

        Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений,  их случайный характер отсутствуют.  

        Дети  пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются  

перестановки  звуков,  слогов  (колбаса  — кобалса).  Подобные    нарушения    проявляются   

главным   образом   при   воспроизведении    незнакомых   и  сложных    по  звукослоговой 

структуре слов.  

        Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда  

обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и  выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм.  

        Возникают  ошибки  в  понимании  речи,  связанные  с  недостаточным  различением  

форм  числа,  рода  и  падежа  существительных  и  прилагательных,  временных  форм  глагола,  

оттенков  значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

 Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  детей  дошкольного  

возраста  с  учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов и учитывает 

уровень речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности 

дошкольников. 
 

Характеристика речевого развития детей, имеющих дизартрию.  
           При диагнозе дизартрия у детей нарушено не только произношение звуков, но и темп, 

модуляция, выразительность голоса, ритм и дыхание, т.е. в дифиците все отделы, участвующие 

в “говорении”: и дыхательные, и голосовые, и мышцы артикуляционного аппарата. У ребенка 

мышечный тонус понижен (гипотонус), либо мышцы чрезмерно напряжены (гипертонус). При 

гипотонусе лицо бледное, мышцы вялые, малоподвижные. В случаях гипер- и гипотонуса 

мышц отмечается ограниченная подвижность органов речевого аппарата. 
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         При дизартрии речевой дефект мы не только слышим, но и видим. Отмечается быстрая 

утомляемость во время еды. Когда ребенок говорит, речь смазанная, плохо произносятся даже 

простые звуки. У некоторых детей как бы хлюпает при произношении щеки, некоторые звуки 

произносят межзубно,  наблюдается повышенное слюнотечение, речь звучит неровно, ребенок 

как будто выталкивает звуки, у других наоборот-голос звучит тихо, часто встречаются носовые 

оттенки. Диагноз выражается в разной степени тяжести. Логопедическая работа при дизартрии 

более долгая, т.к. связана с восстановлением мышечных движений. Для более успешной и 

качественной работы обязательно наблюдение у невропатолога. 

 

 Характеристика речевого развития детей, имеющих алалию. 
Алалия у детей это полное или частичное отсутствие речи при хорошо развитом слухе и 

первично сохранном интеллекте, обусловленное недоразвитием или органическим поражением 

речевых отделов коры головного мозга. 

Отсутствие гуления или лепета, лепетные отрывки вместо слов, позднее формирование 

фразовой речи, это одни из первых сигналов тревоги. Часто родители себя успокаивают, что 

ребенок сообразительный и заговорит все равно, но позже, подчеркивая положительные 

стороны: ребенок стремится к общению, смышлен, любит конструировать, играет в сюжетные 

игры, т.е. сильную невербальную сторону, но забывают что задержка речи рано или поздно 

потянет за собой задержку познавательной сферы. Различают две формы алалии у детей: 

моторную и сенсорную. При моторной алалии ребенок понимает обращенную речь, но 

произвольно, по образцу не может повторить, а став старше и осознав свой дефект, усложняет 

проблему тем, что и не хочет пытаться. При сенсорной алалии происходит разрыв между 

смыслом и звуком, ребенок слышит некую звуковую окрошку, которая не закрепляет за 

предметами, действиями, миром, который его окружает, их словесного значения, что ведет к 

вторичному нарушению интеллекта. В наше время часто встречается сочетание двух форм 

алалии. Для детей-алаликов характерны невротические реакции на дефект, быстрая 

утомляемость. Внимание и работоспособность у таких детей снижены. Как при сенсорной, так 

и при моторной алалии необходимо наблюдение у невропатолога. 
  

Характеристика воспитанников с заиканием. 

К основным симптомам заикания у детей относятся речевые судороги, расстройства 

физиологического и речевого дыхания, сопутствующие движения, речевые уловки и логофобия.  

При заикании запинки у детей возникают при попытке начать речь или непосредственно 

в процессе речи. Они вызваны судорогами (непроизвольным сокращением) речевой 

мускулатуры.  

Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или ключичное; 

отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети начинают говорить на вдохе или уже 

после полного выдоха.   

Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими 

движениями.  Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Часто дети начинают затруднятся в построении речи, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова.  Самостоятельные высказывания 

детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 
 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 
В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к звуковому анализу и синтезу. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. 
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Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-

фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также 

бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

1.5.  Общая характеристика нарушений звукопроизношения 

        Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются 

нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, 

с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие 

(в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д, н). 
 У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или только 

заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое (частичное), или 

мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, 

шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение звукопроизношения 

определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 
   В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 

      — искаженное произношение звука. Например: р горловой, когда звук образуется 

вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка; 

   — отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его. Например: "коова" 

(корова); 

      — замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. 

Например: "колова" (корова). 

  Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

форсированность или нарушения артикуляционной моторики. Подобные нарушения 

называются фонетическими 

  Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности 

фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы 

между звуком и его заменителем (например, между р и л). Подобные нарушения называются 

фонематическими, так как при этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего 

нарушается смысл слова. Например, рак звучит как "лак", рожки - как "ложки". 

  Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - искажаются. 

Например, свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака - "тобака", зайка - "дайка", цапля- 

"тапля"), а звук р искажается. Такие нарушения называются фонетико- фонематическими.  

 

1.5.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи    
  К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями 

различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. 

     Дети с нарушениями речи подразделяются на ряд субкатегорий в зависимости от 

этиопатогенеза, клинической формы речевого дефекта, глубины и системной 

распространенности речевого расстройства, задач, содержания и методов логопедического 

воздействия. Глубокие нарушения различных сторон речи, ограничивающие возможности 

пользования языковыми средствами общения и обобщения, вызывают специфические 

отклонения со стороны других высших психических функций — внимания, памяти, 

воображения, вербально-логического мышления, эмоционально-волевой и личностной сферы и 

др., которые часто осложняют картину речевого нарушения ребенка. 
      Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на общее развитие 

ребенка. Плохо говорящие дети часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что 

делает их неуверенными в себе, застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно 

привести к возникновению больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию 

неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет 

на процесс социализации личности в целом. 
      Нарушения речи часто возникают вследствие органических или функциональных 

повреждений головного мозга. 
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В связи с этим у детей с расстройствами речевой функции зачастую наблюдаются различные 

сопутствующие нарушениям мозга нарушения психической деятельности: нарушения и 

задержки психического развития, эмоционально-волевой сферы, умственного развития, 

нарушения памяти, внимания, познавательной деятельности. 
      В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, скудный 

словарный запас, аграмматизм, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. 

Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного её 

состояния до развёрнутой, но с элементами фонетического и лексико - грамматического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна. 
     По данным исследований Р.Е. Левиной и Н.А. Никашиной, «патологии мозговых систем 

оформляют не только картину речевого недоразвития, но и всю психическую деятельность 

ребенка, что способствует затруднению его контакта с окружающими, возникновению частых 

реакций негативизма, склонности к образованию стереотипий, отрицательного отношения к 

новому, трудностей при переключении с одного вида деятельности на другой, медлительности 

всех психических процессов, скованности и неловкости моторики». 

 Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи большое место занимают нарушения памяти. У детей с недоразвитием речи 

нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. Причиной трудностей 

непроизвольного запоминания является сниженная познавательная активность этих детей. 

Наглядный материал детьми запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание 

страдает в меньшей степени, чем произвольное. 
     У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и логическая память. 

 Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации. 
     Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости 

памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка 

воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет побочных факторов. 
      Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки- привнесения, повторное называние 

предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), 

элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее слабых 

детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности». 
     Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 

происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма не надо 

мобилизировать и оно сохраняется в течение длительного времени. Или, например, ребенок 

значительно легче воспроизводит название шести-семи подарков на день рождения, чем 

четырех - пяти спрятанных на занятиях предметов. 
 Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, при 

первичном общем недоразвитии речи у детей формирование речи и мышления имеет свои 

качественные особенности. Так, начальные этапы психического развития детей с 

недоразвитием речи (на первом году жизни) не нарушены, предречевое развитие также в ряде 

случаев протекает правильно. 
     У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание обращенной речи 

(обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них формируется дифференцированное 

отношение к окружающему, они выделяют близких, дифференцированно относятся к 

игрушкам. Обращает на себя внимание выраженный познавательный интерес этих детей, 

достаточное развитие предметной и игровой деятельности. 
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     Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 
     В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде всего выявляется 

диссоциация речевого и психического развития. Психическое развитие этих детей опережает 

развитие речи. Находясь на первом уровне речевого развития и почти не владея словесными 

формами общения, эти дети отличаются эмоционально избирательным отношением к 

окружающему, у них рано формируется критичность к своей речевой недостаточности, 

проявляется выраженный интерес и стремление к познавательной деятельности. 
     Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в сравнении с 

возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно формируется обобщенное 

мышление, функция сравнения, появляется возможность выделения предметов по их 

существенным признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо используют элементы 

помощи, способны применять приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 

категории все же требуется помощь во время формирования у них обобщенного образа 

действия и обобщенного мышления. 
     Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется прежде всего в 

неспособности ребенка с недоразвитием речи установить сходство и различие между 

предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях при выполнении 

заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного 

смысла рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета. 
     Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных побуждений и 

стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут составить внутреннего 

плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 

мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные возможности часто 

оказываются крайне неравномерными: отчетливо выявляется диссоциация в выполнении 

речевых и безречевых заданий. Для многих детей с речевыми нарушениями требуется больше 

времени при овладении абстрактным счетом и решением арифметических задач (Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева).  
 И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи обнаруживается недостаточная 

сформированность аналитико-синтетической деятельности как в области наглядно-образного, 

так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не 

могут вычленить отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие 

затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки объектов. 

Наиболее страдает у детей с абстрактное мышление, у них с трудом формируется обобщение. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи с трудом усваивают абстрактные, временные и 

пространственные понятия. 
     В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями речи является 

преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. При выполнении какого-либо 

задания дети часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью, хаотичностью, застреванием, замедленностью. 
     Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная деятельность детей с ТНР 

часто требует специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную 

задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно 

предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. 

 Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления характерна 

и недостаточная сформированность и других психических процессов и функций.  Так, 

например, нарушение внимания проявляется у таких детей в следующем: они трудно 

восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их перестановки; не 
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замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто 

словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в 

полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех детей с общим 

недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У 

ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения распределения и 

переключения внимания». 
     О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие особенности внимания детей с речевой 

патологией: 

     — нарушения концентрации внимания как следствие утомления; 

     — неадекватные колебания внимания; 
     — ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное количество 

информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь отдельные ее элементы; в связи 

с этим осуществление деятельности замедляется; 
      — «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении 

сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может сосредоточиться на 

существенных признаках из-за трудностей дифференцировать раздражители по степени 

важности, у него наблюдается зависимость внимания от внешних воздействий; 
      — персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной способности 

переключать внимание с одного вида деятельности на другой. 
      Описанные нарушения внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи отрицательно 

влияют на протекание всех познавательных процессов, снижают эффективность овладения 

знаниями, умениями и навыками, в том числе и речевыми. 
      Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои особенности: они 

затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных свойств, а главное - в 

обозначении этих свойств словом. Дети путают названия цветов, геометрических фигур, с 

трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях, далеко не всегда 

используют те возможности восприятия, которыми 
      Слуховое восприятие детей с тяжелыми нарушениями речи - слуховое внимание, 

тембровый, звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей данной 

категории со значительной задержкой. 

 Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно 

серии двигательных актов.  

 Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, детям 

трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. 

 Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации 

пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков, лент и т. д.) .  
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 Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий. 

 В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности.  

     У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь общего 

недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. 

Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями 

регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений 

пальцев рук, несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на 

отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой 

группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в 

особых условиях обучения. Практика показывает, что направление детей с нерезко 

выраженными речевыми нарушениями в массовую школу может привести к возникновению 

вторичных невротических и неврозоподобных расстройств. 
     У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант с тяжелыми нарушениями речи 

церебрально-органического генеза, при котором имеет место дизонтогенетически 

энцефалопатический симптомокомплекс нарушений. 
     Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей выявляет наличие у 

них характерных нарушений познавательной деятельности, Обусловленных как самим речевым 

дефектом, так и низкой работоспособностью. 
     У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 

недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. 
     К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести повышенную 

лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон настроения, приводящий к 

повышенному уровню тревожности; неуверенность в себе, собственных силах, которая 

способствует тому, что дети нуждаются в постоянном признании, похвале, высокой оценке.      

В то же время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, если при осуществлении 

своих стремлений они встречают препятствия. 
     Для одних детей с тяжелыми нарушениями речи характерна гипервозбудимость, 

проявляющаяся в общем эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней двигательной 

активности: ребенок производит множественные движения руками и ногами, неусидчивый. 

Другие, наоборот, обращают на себя внимание своей заторможенностью, вялостью, 

пассивностью. Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство 

ущемлённости, а это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к себе, 

сверстникам, к оценкам взрослых и детского коллектива. 
 Часто дети с нарушениями речи характеризуются: 

  —   повышенной возбудимостью к двигательной активностью. Ребенку трудно усидеть 

на одном месте и заниматься длительное время одним и тем же видом деятельности, руки и 

ноги его находятся в постоянном движении. Ребенок встает и ходит во время занятий, не 

реагируя на педагога, в перерывах между занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом 

переключается с физической деятельности на умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, 

отличающиеся заторможенностью и вялостью; 

 —  эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и часто 

изменяться от радостного к плаксивому, от печального к агрессивному и т.д., иногда 

появляются признаки агрессии, беспокойства, настороженности. Нелестное замечание, плохая 

оценка, конфликт с другими детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические 

расстройства; 

 —  низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен работать 

только в определенном темпе, специфичном именно для него, и довольно непродолжительное 

время, затем наступает утомление, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, 

а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 
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самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости 

либо, напротив, повышенной двигательной активности; 

 — повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может накапливаться и 

приводить к вспышкам раздражительности и плохому самочувствию; 

 — плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, тошнотой и 

головокружением, плохо переносить жару и духоту; 
            —    нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 

            —    ослаблением контроля за собственными действиями. 

        Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их работоспособность 

резко меняется. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 
 

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной коррекционной деятельности по образовательным 

областям. 

Содержание Программы (АООП ДО) предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушениями развития речи, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным 

условием реализации содержания программы является комплексный подход к организации 

коррекционно- образовательной работы. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, 

социально- коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Содержание работы по областям полностью соответствует ООП ДО. 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития  и  следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
— Развивающая речевая среда;  

 — Формирование словаря;  

 — Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
—Звуковая культура речи (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 
 — Развитие связной речи; 
 — Обучение элементам грамоты; 
 —Художественная литература. 

Для детей с ОНР  
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

 — расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления  

  — представлений об окружающем; 
 — развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; 
   — автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 
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логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. 

п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 
Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. 

Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для 

детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей 

с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения. 
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 
Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. 
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 
Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 
 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 
 дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 



27 
 

 воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 
При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий 

период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 
 Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать трех 

минут. 
Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и 

зрительно-моторных функций. 
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых 

движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Воспитатель должен 

убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. Для 

систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 

рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время 

выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 — Развитие познавательной исследовательской деятельности (познавательно- 

исследовательская деятельность. сенсорное развитие, проектная деятельность, дидактические 

игры); 
 — ФЭМП. (Количество и счет, форма, величина, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве; 

 — Ознакомление с предметным окружением; 

 — Ознакомление с социальным миром; 

 — Ознакомление с миром природы. 

Для детей с ОНР  
Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). 

В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить 
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их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 
Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 

день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 

детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 

речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то 

же время. 
 Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться 

о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания 

детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 —  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Ребенок в семье и 

обществе. Образ Я. Семья. Детский сад). 
 — Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурно-

гигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. 

Уважение к труду взрослых). 
 — Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. Безопасность 

на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности). 
 

Для детей с ОНР   
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.). 
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 
Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. д. 

Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь 

новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 

посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с 

помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 
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поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - 

между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. 
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель 

должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений 

к постепенному составлению детьми связных текстов. 
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 
В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 

деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т.д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, 

но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 — Приобщение к искусству. 
 — Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество).  

 — Конструктивно-модельная деятельность. 

 — Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах). 
Для детей с ОНР    

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности. 
Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 
Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими 

ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним 

свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир 

и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. 
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 
Задачи музыкального воспитания в логопедических группах: 
  —  развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

  — развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; 

  — формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

  — обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

  — развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  

   — формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

  — знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

  — развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях; 

  — развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

 — развитие творческих способностей, самостоятельности. 
Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и логоритмической 

деятельности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  —  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 — Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 
 Для детей с ОНР    
 Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 
  — развитие речи посредством движения; 

  — формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

  — изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

  — формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

  — управление эмоциональной сферой ребенка;  
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  — развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Обще корригирующие упражнения  
 Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 
- Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 
— сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать поочередно пальцы 

из кулака в кулак;  

— отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и 

двумя руками);  

— поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола; 

— перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

— отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

— тренировать захват мячей различного диаметра;  

— вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ребро 

ладони и т. п.); 

— воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь - 

щепоть); 

— захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

— перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на 

основе образца; 

— обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  Упражнения 

рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и увеличивая количество 

повторений. При этом необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, не 

допуская содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

  

2.2. Организация различных видов детской деятельности или их интеграция с 

использованием разнообразных форм и методов работы  
 Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в 

разных формах: совместная деятельность взрослого и ребёнка, самостоятельная детская 

деятельность, непрерывная образовательная деятельность,  занятия с воспитателем, педагогами 

МБДОУ и учителем логопедом, прогулки. 
 Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети все время чем-то 

заняты. Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 
 Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно- 

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. 
 Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
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воображение. Дети разных категорий проживают события вместе при непосредственном или 

опосредованном участии сотрудников детского сада и родителей. Обстановка в детском саду 

предполагает возможность чувствовать себя свободно и в физическом и психологическом 

плане. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно заняться интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Большую роль в достижении положительных результатов играет характер взаимодействия 

педагогического коллектива с детьми и их родителями. 
 Образовательная деятельность учителя логопеда носит подгрупповой, индивидуальный 

и фронтальный характер и реализуется в разных видах детской деятельности. 
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка старшего 

дошкольного возраста с ТНР. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте в старшем 

дошкольном возрасте детей с ТНР. В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 
 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 
 Конструирование и изобразительная деятельность детей с ТНР представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 
 Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами (воспитателями, учителями- 

логопедами) самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности для детей с ТНР  

 Организованная образовательная деятельность (ООД) основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Образовательная 

деятельность учителя логопеда и педагогов  МБДОУ носит подгрупповой, индивидуальный 

и фронтальный характер и реализуеся в разных видах детской деятельности. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель и 

учитель-логопед создают по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые и речеразвивающие или практические ситуации, побуждающие детей с ТНР 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи, развития речи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
 индивидуальную развивающую и коррекционную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
 Программа предполагает индивидуальный подход к развитию детей. Этот подход 

основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, 

которые необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, 

темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с 

детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе 

детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого 

ребёнка. 
 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

МБДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

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

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 
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к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

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

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

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

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

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

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 
 С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поощряет его действия. 
 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
 Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

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

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 

или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 
 Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

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

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 
 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые 

дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Лучше всего 

дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, пусть с 

помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с 

помощью активных упражнений. 
Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют между 

собой, работают с материалами. 
 Такое наблюдение помогает ему определить, какие у детей есть специфические 

потребности, какие у детей стили восприятия. Точно так же педагогу следует отмечать, к каким 

материалам дети явно не проявляют интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и 

разнообразить игры и задания к этому материалу 
 Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого возраста и 

индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он должен знать, какие материалы 

необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он находится. 
 Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает детям 

продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного 

«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-

ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. Если воспитатель в группе 

часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет 

гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации. 
 Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет им 

лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на 

самостоятельное выражение мыслей. 
 Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и 

не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит 

больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 
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 Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые 

материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые - наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с 

удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит 

материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный успех. 

Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 
 Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает - это лучше, чем дать 

неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создаёт 

обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно 

исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными источниками. Кроме того, дети 

видят, что и взрослые тоже учатся. 
 Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и 

проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для педагога 

уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 
 Педагоги избегают соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают 

вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться общаться, 

делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. 
 Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 
знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, 

выясняют, чем интересуются; 
 устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать 

очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без 

прежних ссор и отказа от игры. 
 делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, 

конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д.; 
 освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших 

сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими 

детьми; 
 участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу 

играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде; 
 приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать 

своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной деятельности; 
 были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность 

другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и 

достижениям своих сверстников; 
 работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая 

команда или группа; 
 разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 

способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают 

свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 
 Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо 

подумать?» «А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. «Нет «глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» 

вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив ответ на него». 

Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие независимое и критическое 

мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои 

вопросы, создавая условия для развития познавательной активности и независимого мышления 

детей. Во время процедуры обмена информацией («Покажи и расскажи») дети делятся тем, что 

происходит у них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, показывают 

нарисованные ими картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, 

а не рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других детей 
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может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна только та 

информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, информацией и 

новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и делает 

межличностное общение более значимым и глубоким. Во время обмена новостями воспитатели 

объединяют детей вокруг общих интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного 

ребёнка становится общим достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка слушать 

собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, 

они начинают приобретать навыки публичного выступления перед группой детей и взрослых. 

Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного 

мышления, с одной стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение контролировать 

себя. 
 Педагог слушает и слышит детей, грамотно отвечая на их вопросы. 
 Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно 

слушает детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны 

для него. Когда дети играют, воспитатель может пообщаться с отдельными детьми один на 

один. У всех детей должна быть возможность побыть наедине с воспитателем в качестве одного 

из вариантов для их свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям со своими 

проблемами, нуждаются во внимании, особенно, если ребенок считает тему или вопрос очень 

важным. 
Когда взрослые слушают внимательно, они: 

 принимают чувства ребенка. 

 проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку. 

 получают ценную информацию о ребенке. 

 Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем 

выбрать необходимую стратегию в общении с ребенком. 
 Активное слушание - это специфическое умение, считающееся одним из важных 

аспектов коммуникации. Эта практика полного включения в процесс общения с ребёнком, 

безусловно, требует абсолютного внимания педагога. 
 При общении с ребёнком, прежде всего, необходимо установить с ним психологический 

контакт. Установление контакта - это первый необходимый шаг в общении с ребёнком, первая 

задача, решение которой возможно при соблюдении следующих условий, а именно: 
 полное принятие ребёнка, то есть его чувств, переживаний, желаний. 

 понимание внутреннего состояния ребёнка. 

 Выяснение - это обращение к ребёнку за уточнениями. Выяснение помогает сделать 

сообщение более понятным и способствует более точному его восприятию слушающим. 
 Перефразирование - формулирование той же мысли ребёнка своими словами. В беседе 

перефразирование состоит в передаче ребёнку его же сообщения, но словами слушающего. 

Цель перефразирования - собственная формулировка сообщения педагога для проверки его 

точности. При отражении чувств акцент делается не на содержание сообщения, как при 

перефразировании, а на отражении слушающим педагогом чувств, выраженных ребёнком, его 

установок и эмоционального состояния. 
 Резюмирование - обобщение результатов диалога, общий вывод, подведение итогов 

беседы и основных идей и чувств ребёнка. 
 

2.3.2. Характер взаимодействия с другими детьми 
 Речевое развитие ребенка с ТНР связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
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ребенку с ТНР участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. 
 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Важным для 

определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

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

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

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

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

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

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

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 
 Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 
 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

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

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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 Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для 

создания социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

 создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.)  

 совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

 совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование. 

 наблюдение и элементарный бытовой труд в мини-центре экспериментирования. 

 совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы.  

 

Дети 5-6 лет с ТНР Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность;  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; -

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца, и т.д.; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Дети 6-7 лет с ТНР Приоритетная сфера инициативы - научение. Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

 Спокойно реагировать на возможные неуспехи ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.д. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы испытывали сами при обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; -

Создавать условия для разнообразной творческой самостоятельной деятельности;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Учитывать и реализовывать их пожелания; 
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 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы поддержки детской игры 
 Для детей с ТНР старшего дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра. 

Наиболее ценной с точки зрения развития ребёнка является свободная сюжетная игра. Через 

игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления, отражает своё отношение к тому 

событию, которое разыгрывает, учится действовать с предметами, развивает воображение и 

фантазию, учится взаимодействовать со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра способствует 

формированию психических новообразований: 
 побудительная сила игры как фактора развития речевых функций и коррекции тяжелых 

нарушений речи. 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символического мышления.  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребёнка способности определённым образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Предпосылки для развития сюжетно-ролевой игры: 
 организация предметно-игрового окружения (в т.ч. незаконченные игрушки, природный 

материал); 

 наличие пространства, времени; 

 наличие достаточных впечатлений, представлений, полученных в повседневной жизни, 

для активного отображения их в игре. 

Предоставление детям времени для игры и организация среды. Предоставление ребенку 

времени для игры, игрового материала и т.д. способствует поддержанию игры на уже 

сложившемся уровне и иногда ее дальнейшему развитию. Последнее возможно, однако, только 

в тех случаях, когда в группе присутствует достаточно много детей, которые способны 

демонстрировать сверстникам более развитые модели игры и вовлекать их в участие в более 

развернутых игровых сценариях. В случае отсутствия таких детей ограничение роли взрослого 

предоставлением игрового материала не приводит к спонтанному саморазвитию игры, а иногда 

напротив, приводит к ее распаду. Развитию такой игры необходима педагогическая поддержка  

Формы и способы педагогической поддержки детской игры: 
 В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры 

может применять следующие формы: 
 Демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный 

предмет, игрушку и неоформленный или многофункциональный игровой материал). 

 Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового 

характера. 

 Словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия между 

этими действиями и конкретной ролью. Демонстрация ролевой речи (от отдельных 

высказываний до развернутых диалогов). 

 Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем 

(посредством чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений 

специальных гостей). 

 Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании 

имеющегося материала в новой функции (включая совместное изготовление материала 

дома с родителями в качестве семейного проекта). 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

   Одним из непременных условий воспитания ребенка в Учреждении является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями необходимо 

рассматривать как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 
Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй понимается как процесс 

межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к 

собственным взглядам в воспитании ребёнка. 
 Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника: 
создать оптимальные условия для сотрудничества с родителями воспитанника с ТНР, с целью 

построения активного социального партнерского взаимодействия семьи и Учреждения в 

рамках реализации АООП ДО. 
 Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника с 

ТНР: 
— изучение социального запроса родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, обучения и развития своего ребенка, условий организации разнообразной 

 деятельности в ДОУ и семье; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности 

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

укрепления здоровья воспитанника; 

— создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

 сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов  и родителей (законных представителей) с воспитанником; 

— непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

— оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании своего  ребенка, 

охране и укреплении его физического и психического здоровья, в развитии 

 индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
            Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 

«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 

обязанностей и ответственности» 

 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ - признание 

достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия. 

 Открытость по отношению к семье воспитанника. 

 Индивидуальный подход - учет социального положения, традиций, интеллектуального 

и культурного опыта родителей. 

 Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи зависит от умения выделить 

наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, 

возможностей ДОУ, региональных, социально-экономических, психологических условий. 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями.  

 Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
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изменения социального состава родителей. Их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы детского сада с семьей. 

 Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам 

воспитания. 

 

 Индивидуальный план взаимодействия с семьей 

Направление Форма взаимодействия Результат 

Организация 

образования 

воспитанника с (ТНР) 

Заполнение необходимой 

документации. Консультирование 

по вопросам обучения и 

воспитания воспитанника с ТНР   

Осведомленность родителей 

(законных представителей) о 

содержании обучения и 

воспитания 

Диагностирование Проведение диагностики речи, 

ВПФ, ЭВС 
Определение уровня речевого 

развития, уровень развития 

ВПФ, ЭВС, характера детско-

родительских взаимоотношений 
Информирование об 

особенностях 

жизнедеятельности 

детей с ОВЗ (ТНР) 

Консультирование, семинары-

практикумы, буклеты, 

брошюры 

Осведомленность родителей о 

нарушениях в развитии ребенка 

Коррекция речевых 

нарушений 

Проведение совместных 

занятий, тренинги 
Профилактика вторичных 

нарушений в развитии 
Участвуют: психолог, учитель-логопед, педагоги группы, родители, воспитанник. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

2.5.1 Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень 

речевого развития (ОНР 1 уровня) 

На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с первым уровнем речевого развития на специальных 

логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной и групповой форме. У 

детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 

детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

они встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько 

на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового восприятия 

детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в 

контакт 

с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — стимулировать, 

поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова. 

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы. 

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают 

первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие 

коммуникативного аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и 

элементарные фразы могут дополняться жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 

участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР 

первого уровня. 
Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание 

неуспеха); 

формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками; 

развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;
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расширять понимание речи детьми; 

развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 

обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий 

детьми); 

формировать элементарные общие речевые умения. 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми с ОНР 

первого уровня. 

1. Преодоление речевого и неречевого негативизма. 
- Установление контакта с ребенком. 
- Повышение эмоционального тонуса ребенка. 
- Включение   его   в   совместную   деятельность   и   формирование   навыков 

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

- Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. 

-Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать вигре. 

2 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. 
✓Привлечение внимания ребенка к предметам. 
✓ Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному 

восприятию. 
✓ Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет). 
✓ Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами, и формами 

предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление 

предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и 

близких по форме). 
✓Развитие стереогноза. 
✓Соотнесение формы предмета со словом. 
✓ Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). 
✓ Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу 

«такой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы 

однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; 

расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 

убывания) и т. п 
✓Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. 
✓ Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый). 
✓ Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой»; 

выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). 
✓Соотнесение цвета предмета со словом. 
✓ Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на 

звуке, определение местонахождения источника звука. 
✓Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. 
✓ Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий — 

тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний.
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Воспитание слухового внимания к речи. 
✓ Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) 

к более сложному (воспроизведению). 
✓ Расширение круга узнаваемых предметов, на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений. 

✓ Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

✓ Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 

геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и 

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

3. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 
✓ Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках, в действиях с предметами. 

✓Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). 

✓ Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы при 

выполнении последовательно организованных движений. 

✓ Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с 

движениями других детей. 

✓ Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

✓ Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»). 

✓ Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 

крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

✓ Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

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

улыбку, «Поцелуй Петрушку» —вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык 

вперед). 

✓ Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание 

глаз, надувание щек). 

4. Формирование мыслительных операций. 
✓ Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе 

использования не только знакомых, но и новых способов действия. 

✓ Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных 

отношений, способности создавать целое из частей. 
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✓ Обучение  детей  простейшим  обобщениям  на  основе  установления  сходных 

признаков. 

✓ Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности. 

✓ Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную 

матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные 

игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

✓ Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования. 

✓ Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне. 

✓ Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех 

частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные 

игры и т. п.). 

✓ Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. 

✓ Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления 

сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и 

явлений действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по 

группам. 

✓ Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения 

(игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание 

сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т.  

п.). 

5. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
✓Воспитание чувства ритма. 
✓ Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки. 
✓Прохлопывание простого ритма по подражанию. 
✓ Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических 

сигналов. 
✓Отстукивание ритма детских песен. 
✓ Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай 

и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, как я») 

и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», 

«Мишки ходят» и др.). 

6. Развитие импрессивной речи. 
✓ Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции. 

✓ Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 

мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

✓ Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). 

✓ Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на 

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

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где умывается»).
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✓ Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и 

слов большой — маленький с величиной предметов. 

7. Вызывание   речевого   подражания,   потребности   подражать   слову 

взрослого. 
✓ Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний 

(«Катя  поет:  а-а-а»;  «Вьюга  гудит:  у-у-у»;  «Петрушка  удивляется:  о-о-о»;  «Мышка 

пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). 

✓ Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; 

мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-

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

чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква- 

ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. 

✓ Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз 

(до пяти повторений). 

✓ Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. 

✓ Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), 

произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые 

глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, 

сиди, положи). 

✓ Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

✓ Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 

(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 

указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР первого уровня. 

1. Формирование общих речевых навыков. 

• Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

• Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный 

выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и 

др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, 

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

дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует 

непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

• Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи. 

• Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. 

• Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

• Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

• Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.). 

• Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. 

• Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой. 

2. Развитие импрессивной речи. 

• Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. 
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• Уточнение значений слов. 

• Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи 

то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

• Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных 

по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает 

— развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой 

— маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

• Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 

«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

• Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 

где глаз, где глаза»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки 

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

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, 

где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 

• Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из,на. 

• Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, 

от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

• Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 

ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

• Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). 

• Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит 

рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем 

мальчик ловит рыбу»). 

3. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

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

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; слов, 

обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, 

длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); личных и 

притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); наречий, 

обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 
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• Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

4. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

• Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

• Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки). 

• Обучение изменению существительных по падежам: 

o винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… 

куклу, зайку, мишку); 

o родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа 

без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? 

Усы есть у кошки.). 

o дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.). 

o творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

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

 Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

 Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). 

 Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел — ушла — ушли). 

 Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

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

 Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. 

5. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических 

связей в составе предложения. 

• Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) 

числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот 

спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

• Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

• Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

• Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции 

с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

• Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью 

ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 
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стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

6. Формирование связной речи. 

• Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг 

с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

• Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

7. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

• Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], 

[У],[И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками 

(без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

• Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

• Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции. 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], 

[Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого 

неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

• Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, 

река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, 

кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, 

кусты, сын). 

• Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

• Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи 

— лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.). 

• Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога). 

• Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием. 

• Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

Целевые ориентиры в работе с детьми с ОНР первого уровня. 
В  итоге  коррекционно-логопедической  работы  дети  с  первым  уровнем  речевого 

развития должны научиться: 
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• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

2.5.2 Содержание логопедической работы с детьми с ОНР второго уровня. 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 

уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено: 

• на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения, 

• на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного 

и экспрессивного словаря детей, 

• на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с 

опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 
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первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей 

в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие 

и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР 

второго уровня 
• развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

• способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 

занятия; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

• расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

• обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 

семантику слова) аспектах; 

• формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

• формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

• расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

• учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

• осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми с ОНР 

второго уровня 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 
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• Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах, и формах предметов. 

• Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). 

• Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

• Совершенствование стереогноза. 

• Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

• Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

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

• Обозначение величины и ее параметров словом. 

• Закрепление основных цветов. 

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

• Различение предметов по цвету. 

• Обозначение цвета предмета словом. 

• Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

• Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). 

• Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

• Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке 

на плоскости. 

• Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

• Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных. 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Обучение точному выполнению двигательной программы. 

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

координации. 

• Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

• Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

• Уточнение состава двигательного акта. 

• Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

• Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

• Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методо
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• Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации  

 

• поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

• Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 

• Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

• Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

• Развитие   движений   мимической   мускулатуры   по   подражанию   и   словесной 

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

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

• Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). 

• Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, 

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

• Формирование основы словесно-логического мышления. 

• Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 

• Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). 

• Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

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

• Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена 

года»). 

• Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. 

• Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. 

• Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

• Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

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

• Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
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Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

• Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

• Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

• Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР второго уровня 

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

• Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

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

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

• Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

• Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). 

• Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида 

(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка 

поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

• Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

• Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

• Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, 

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

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

• Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

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

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

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

• Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — 

вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 
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• Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус). 

• Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные 

на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

• Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и 

введение в словарь числительных четыре, пять. 

• Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: 

«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

• Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

• Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). 

• Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода 

в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

• Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

• Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного 

числа по падежам с предлогами. 

• Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по 

падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами 

(От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем 

растут листья? — На дереве.). 

• Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

• Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао) 

• Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

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

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

• Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

• Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

• Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, 

голубых шаров). 
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• Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 

• Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два 

окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

• Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под,из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

• Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк- 

, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов 

(ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица 

кудахчет); – глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

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

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина 

кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без 

чередования(лисий, рыбий); – относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев- 

, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

• Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 
• Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

• Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы. Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

• Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и 

(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама 

взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа 

взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

5. Формирование связной речи. 
• Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.). 

• Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

• Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

• Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

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

• Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

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

• Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
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• Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, 

— формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

• Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация 

в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

• Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

• Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 

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

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

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

• Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

• Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

• Формирование общих представлений о выразительности речи. 

• Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

• Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
• Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

• Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

• Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

• Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

• Формирование речевого дыхания. 

• Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
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• Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

• Постепенное  удлинение  речевого  выдоха  при  распространении  фразы  (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

• Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

— снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). 

• Формирование мягкой атаки голоса. 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР второго уровня 
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития должны 

научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. 

д.); 

В дальнейшем  осуществляется  совершенствование  всех  компонентов  языковой 

системы. 

2.5.3 Содержание логопедической работы с детьми с ОНР третьего уровня. 

 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3 уровня 

и 4 уровня, является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей 

на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 
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Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 

работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у 

детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых 

звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях 

речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР 

третьего уровня 
Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Содержание подготовительного этапа логопедической работы с детьми, с ОНР 

третьего уровня 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 



62 
 

• Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

• Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). 

• Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. 

• Совершенствование навыка стереогноза. 

• Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

• Закрепление усвоенных величин предметов. 

• Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин. 

• Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

• Закрепление усвоенных цветов. 

• Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). 

• Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

• Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

• Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

• Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

• Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

• Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

• Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. 

• Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

• Расширениеобъема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

1. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. 

• Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения. 

• Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

• Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

• Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

• Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

• Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

• Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

• Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 
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работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

2. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

• Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

• Формирование логического мышления. 

• Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и 

развития представлений об окружающей действительности, а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. 

• Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

• Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. 

• Обучение детей активной поисковой деятельности. 

• Обучениесамостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. 

• Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку»). 

• Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

• Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

3. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

• Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. 

• Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

• Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// 

///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___ . ; …___; 

.___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

4. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

• Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

• Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

• Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми с ОНР 

третьего уровня 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
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• Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

• Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

• Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

• Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

• Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

• Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). 

• Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

• Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

• Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, - 

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

• Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

• Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

• Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). 

• Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

• Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

• Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

• Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

• Совершенствованиеономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 



65 
 

• Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

• Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

• Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

• Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

коса у девочки). 

• Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово - сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

• Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

• Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

• Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

• Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

• Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

• Совершенствованиенавыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

• Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 

за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

• Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

• Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

• Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 

• Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

• Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом 

-и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. 
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• Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). 

• Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

• Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

• Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

• Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

• Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

4. Формирование синтаксической структуры предложения. 

• Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

• Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов: потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

5. Формирование связной речи. 

• Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

• Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

• Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

• Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста. 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

• Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

• Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация 

в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

• Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

• Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение послед - него и первого звука в слове). 

• Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

• Совершенствование фонематических представлений. 
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• Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

• Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

• Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

• Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

• Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), 

из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

• Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. 

• Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

• Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. 

• Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. 

• Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. 

• Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

• Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

• Формирование речевого дыхания. 

• Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

• Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 

фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 

высоко в голубом небе.). 

• Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче).  
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• Закрепление мягкой атаки голоса. 

8.Обучение грамоте. 
• Формирование мотивации к школьному обучению. 

• Знакомство с понятием «предложение». 

• Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

• Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

• Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

• Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

• Обучение графическому начертанию печатных букв. 

• Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

• Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми с ОНР третьего уровня 
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

  овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

   оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

  овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
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• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

2.5.4 Формы реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи 
 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи нескольких 

образовательных областей. 

Реализация АООП ДО для детей с нарушениями речи осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

• проектная деятельность. 

Планирование образовательной деятельности 
Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных 

областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить 

образовательный процесс и учитывать специфику учреждения. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развивающей и игровой среды. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, проводится по расписанию в утренние 

часы. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно- 
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эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно образовательную 

деятельность. Организованная образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные виды детской 

деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов организованной образовательной деятельности разработана 

в соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и 

в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство  
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• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей, 

и поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная работа по образовательным областям. 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах 

и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей. Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом при 

наличии 

в ДОУ); 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий. 

Тематическое планирование коррекционной работы 

Месяц  Лексические Темы  
Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь 

 Адаптация ,  мониторинг   
Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, воспитателями  
и другими специалистами. Заполнение 
речевых карт учителем- логопедом,   
диагностических альбомов другими 

специалистами. 

Тематическое занятие  

«День знаний» 
  

  Осень.  Признаки осени. Деревья осенью   

Выставка поделок   из природного  Огород Овощи 
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Октябрь  Сад  Фрукты  материала «Дары осени» 

  Лес Грибы Ягоды  

  Перелетные птицы  

Ноябрь 

Одежда, Обувь  

Выставка народно прикладного 

творчества 

Тематическое занятие «День 

матери» 

Бытовые приборы 

Игрушки 

Посуда 

          Декабрь Зима.   Зимующие птицы.   Новогодний утренник 

 
Домашние животные, птицы и их 
детеныши" 

  Дикие животные  

 Новый год 

Январь     Мебель    Спортивное развлечение «Зимние 
забавы» 

 Транспорт . Профессии на транспорте  

  Профессии 

  Детский сад. Профессии  Спортивный праздник   «День 
Защитника Отечества» 

  Народный праздник  «Масленица» 

Февраль 

 Я. Человек.  Спорт  
 

Наша Армия  
 

  Семья . Масленица 

Март 

 Весна . 8 марта  Праздник « 8 марта» 

Комнатные растения 

  Рыбы 

  Мой город. Моя страна  

   

  Весенние работы. Продукты питания Праздник «День космонавтики»  

 Апрель   Космос 
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 Правила дорожного движения Тематическое занятие «День земли» 

  Полевые, садовые цветы. 

  День Победы Праздник «День победы» 

 Насекомые  

Май  Мониторинг 

  Мониторинг 

    

 

 

Расписание  образовательной деятельности 

 

День недели   Виды занятий 

 

Время  

Понедельник  Основы науки и естествознания 9.00-9.25 

Музыкальное 9.35-10.00 

 Логопедическое  10.10-10.35 

 

Вторник  Развитие речи  9.00-9.25 

Физкультурное 9.35-10.00 

Рисование  10.10-10.35 

 

Среда  ФЭМП 9.00-9.25 

Музыкальное 9.35-10.00 

Логопедическое  10.10-10.35 

 

Четверг  ФЭМП 9.00-9.25 

Физкультурное 9.35-10.00 

Развитие речи (приобщение к художественной 

литературе) 

10.10-10.35 

 

Пятница  Лепка\аппликация\художественный труд 9.00-9.25 

Физкультурное на воздухе  10.30-10.50 

   

 

Итого  14 занятий  350 мин.  

 

2.6 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
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 Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать 

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); реализацию комплексного- тематического планирования с учетом 

лексических тем, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации Программы; проведение групповых и 

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

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с ТНР. 

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка 

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

1. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

3. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

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

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 
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 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 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 родителями 

(законными представителями) ребенка. 

 При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д. 

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса  
 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей 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 и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка  

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

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

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п. 
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Обследование связной речи  
 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов  
 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

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

предложении, в текстах. 

 Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

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

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

 Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.  

 Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д..  

 Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

 В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

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

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 
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положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

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

 В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования 

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

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

 

2.6.1 Совместная коррекционная деятельность 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. Изучение результатов диагностики  с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

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 
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выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

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 логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

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 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ДОУ. 

 

Музыкальный руководитель Инструктор по 

физической культуре 

Педагог - психолог 

Проведение мониторинговых 

исследований, 

консультативных объединений. 

Работа над просодической 

стороной речи. 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 

Различение звуков по высоте, 

вокальные упражнения. 

Использование упражнений 

для выработки правильного 

фонационного выдоха. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа по развитию 

общей, мелкой моторики, 

координации движений. 

Развитие правильного 

физиологического 

дыхания и фонационного 

выдоха. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа над развитием 

мелкой моторики. 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, 

формирование 

произвольности 

поведения. 

 

2.7 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 
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 Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

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

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у 

ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

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

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
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 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

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

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
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 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

 Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 
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Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

 Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

 Затем дети овладевают полным звукослоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

 Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

 Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 
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социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения детей. 

Планируется обучить: 

 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. 

Предполагается обучить: 

   правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

   определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

  производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

   знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 
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 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.8 Психологическое сопровождение детей с ТНР 

 

В МБДОУ осуществляет работу педагог-психолог, который осуществляющий 

психологическое сопровождение развития личности, а также предпосылок готовности к 

школе детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Цель деятельности педагога-психолога: психологическое сопровождение развития 

личности дошкольника, сохранение и укрепление психологического здоровья детей, и 

содействие их полноценному познавательному и личностному развитию. 

Психологическое сопровождение - это система психологической деятельности, 

направленная на создание оптимальных условий для развития личности и успешного 

обучения ребёнка в ситуациях образовательного взаимодействия.  

Задачи педагога-психолога: 

 сохранение физического и психологического здоровья детей; 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы 

дошкольников для выявления особенностей их развития и определения 

эффективных способов взаимодействия с детьми; 

 психологическая профилактика нарушений эмоционально - личностного и 

социального развития детей путем формирования у дошкольников 5-7 лет навыков 

сотрудничества; 

 психологическое сопровождение детей подготовительной группы, создание 

предпосылок для их успешной адаптации к школе, мониторинг развития; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих программ; 

 повышение психологической компетентности педагогов для обеспечения 

психологического здоровья и перспектив дальнейшего развития дошкольников; 

 повышение родительской компетенции в вопросах развития, воспитания и 

межличностного взаимодействия с детьми. 

 Приоритетное направление деятельности педагога-психолога - социально-

эмоциональное развитие дошкольников. 

Основные принципы работы педагога-психолога: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 
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 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 

общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми системы отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 учёт индивидуальных особенностей каждого ребенка; создание условий для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей; формируются познавательные интересы ребенка, 

поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности; 

 реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие специалистов с родителями); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Предполагаемый результат: 

 полноценное познавательное и личностное развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста; 

 соблюдение прав ребенка в условиях МБДОУ и семьи, сохранение 

психологического здоровья детей; 

 сформированность психологической готовности к обучению в школе у 

выпускников дошкольного учреждения; 

 повышение теоретических знаний и практических умений педагогов и родителей в 

области познавательного и личностного развития детей дошкольного возраста. 

Особенности организации занятий педагога-психолога в группе компенсирующей 

направленности с обучающимися с ОВЗ (с нарушением речи) 
Деятельность педагога-психолога проходит в детском саду с согласия 
родителей (законных представителей воспитанников). Деятельность педагога-
психолога направлена на: 

 Выявление и оказание психологической помощи воспитанникам 

(психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое сопровождение воспитанника); 

 Сотрудничество с родителями (законными представителями

воспитанников) (консультирование по проблемам развития, психологическое 

просвещение по вопросам воспитания и развития); 

 Сотрудничество с педагогами в решении психологических проблем 

(консультирование и информирование педагогов по психологическим 

вопросам воспитания и развития, психологическое просвещение, 

взаимодействие с другими специалистами
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗД 
Данный раздел определяет задачи по направлению коррекционно – развивающей работы - это формирование системы отношений 

ребенка с окружающим социальным и предметным миром, формирование у ребенка способности к самостоятельному построению 
замысла деятельности, формирование практических и умственных действий. Содержание коррекционно – развивающей работы с 
воспитанниками с ОВЗ (с нарушением речи) в соответствии  с основными образовательными областями развития дошкольника 

 
Коррекционно – развивающие задачи 

Груп

па 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 

правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, 

выражая содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое 

согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 
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Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать чувство 

собственного достоинства. Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. Стимулировать 

взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения 

качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на 

свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно 

как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, ориентируясь на 

представления о себе. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный уровень притязаний. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие»  
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Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение 

бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по 
содержанию в процессе слушания произведений художественной литературы. 
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 Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. Формировать умения планировать 

разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Развивать стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. Развивать способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной 

жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; уместно 
употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 
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Развивать навыки диалогического общения. Формировать умение объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение 

точно выражать свои мысли. 
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Развивать навыки диалогического общения. Формировать способность отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно- 

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 
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Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных произведений. 
Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые авторами произведений 

для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения создавать 

выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства 

его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять  самоконтроль. 
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Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, подробно анализировать произведения, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций; создавать оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; развернуто 

формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием специфического 

«языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов 

и исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие  

 
Старш

ая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой 

рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подгото

вительн

ая 
группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
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Направления психолого-педагогической деятельности 
*Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей воспитанников, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы 
Таблица 3 
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Основные направления деятельности педагога - психолога ДОУ 

 

Психодиагностика 
 

Психопрофилактика 
Психокоррекция 

(коррекционно- 

развивающая) 

Психологическое 

консультирование 

Психологическое 

просвещение 
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В ДОО может Выступает как Деятельность педагога- В условиях ДОО педагог- Может рассматриваться 

проводиться оценка приоритетное психолога,  направленная на психолог осуществляет каксредство 

развития направление изменения во внутренней, возрастно-психологическое психопрофилактики. 

воспитанников, его деятельности педагога- психологической, сфере консультирование –  

динамики, в том   воспитанников, консультирование по  

числе измерение их   рассматривается как вопросам психического  

личностных   развивающая. развития ребенка.  

образовательных  Психокоррекционные   

результатов.  технологии включаются в   

Участие ребенка в  контекст развивающей работы   

психолого-  с дошкольниками.   

педагогической     

диагностике     

(мониторинге)     

допускается     

только с согласия     

его родителей     

(законных     

представителей).     
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Получение 

информации об 

уровне 

психического 

развития 

воспитанников, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей  и 

проблем 

участников 

образовательного 

процесса. 

Предотвращение 

возможных проблем в 

развитии  и 

взаимодействии 

участников 

образовательного 

процесса. 

В связи с возрастанием 

количества 

воспитанников    с 

пограничными  и ярко 

выраженными 

проблемами    в 

психическом развитии, 

перед психологической 

службой стоит задача в 

рамках 

психопрофилактического 

направления 

содействовать первичной 

профилактике    и 

интеграции   этих 
воспитанников в социум. 

Создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей  ребенка, 

коррекция отклонений 

психического развития. 

Работа планируется и 

проводится с учетом 

приоритетного направления – 

художественно-эстетическое и 

особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского 

коллектива (группы), 

отдельного ребенка. 

Оптимизация 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и 

оказание им 

психологической 
помощи при  выстраивании 

и 

реализации индивидуальной 

программы воспитания и 

развития. 

Создание условий для 

повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов, 

администрации ДОУ и 

родителей, а именно: 

- повышение уровня 

психологических 

знаний; 

- включение имеющихся 

знаний в структуру 

деятельности. 
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Наблюдение за Работа по адаптации Проведение занятий с вновь Консультирование по Проведение 

воспитанниками субъектов прибывшими воспитанников – вопросам, связанным с психологического 

всех возрастных образовательного адаптационные игры; оптимизацией просвещения педагогов 

групп с целью процесса (обучающихся, -Проведение коррекционно- воспитательно- в форме семинаров, 

заполнения педагогов, родителей) к развивающих занятий с образовательного процесса в конференций, 

психолого- условиям новой воспитанниками, с целью ДОУ и семье в интересах практикумов по 

педагогических социальной среды: формирования предпосылок ребенка. возможным темам: 

карт; - анализ медицинских учебной деятельности (с  1Психофизиологические 

-Наблюдение за карт (карта «История учетом результатов  особенности 

адаптационным развития ребенка») вновь промежуточной диагностики  воспитанников с ОВЗ 

периодом поступающих на начало учебного года);  (ЗПР). 

воспитанников; воспитанников для -Проведение развивающих  2.Закономерности 

-Диагностика получения информации о занятий с воспитанниками всех  развития детского 

психологической развитии и здоровье возрастных групп, с целью  коллектива. 

готовности к ребенка, выявление формирования познавательных  3. Стили 

обучению в школе; дошкольников группы процессов, коммуникативных  педагогического 

-Диагностика риска, требующих навыков;  общения. 

эмоционального повышенного внимания -Психологическое  4. Психологические 

состояния психолога; сопровождение  основы взаимодействия 

воспитанников в - групповые или образовательной  работы для  с семьей. 

дошкольном индивидуальные обучающихся с ОВЗ.  - Проведение 

учреждении, консультации для   психологического 

психологического родителей вновь   просвещения родителей 

благополучия в поступающих   в форме родительских 

группе. дошкольников;   собраний, круглых 
 - информирование   столов, тренингов и пр. с 
 педагогов о выявленных   обязательным учетом 
 особенностях ребенка и   актуальности 
 семьи, с целью   рассматриваемых тем 
 оптимизации   для родителей по темам: 
 взаимодействия   1. Адаптация ребенка к 
 участников   ДОУ. 
 образовательного   2. Наиболее типичные 
 процесса.   ошибки семейного 
 -Выявление случаев   воспитания. 
 психологического   4. Психологическая 
 неблагополучия   готовность к обучению. 
 педагогов и разработка    

 совместно с    

 администрацией путей    

 устранения причин    

 данного состояния в    
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По запросам Отслеживание динамики В коррекционной работе Психолог может Создание 

родителей, социально-личностного педагог-психолог опирается на инициировать групповые и информационных 

воспитателей, развития воспитанников; эталоны психического индивидуальные уголков по типу 

администрации -Содействие развития, описанные в детской, консультации педагогов и «Советы психолога» в 

ДОУ и личным благоприятному возрастной и педагогической родителей; группе и 

наблюдениям социально- психологии. В развивающей -Психолог может информационного 

психолог проводит психологическому работе предусмотрена инициировать иные формы стенда в пространстве 

диагностику климату в ДОУ. ориентация на работы с персоналом ДОУ 

развития ребенка,  средневозрастные нормы учреждения с целью  

детского,  развития для создания таких личностного и  

педагогического,  условий, в которых ребенок профессионального роста.  

родительского  сможет подняться на   

коллективов с  оптимальный для него уровень   

целью выявления и  развития. Объектом   

конкретизации  коррекционной и развивающей   

проблем  работы являются проблемы в   

участников  познавательной,   

образовательного  эмоциональной,   

процесса.  мотивационной, волевой,   

  поведенческой сферах.   

 

 Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с основным направления развития 

ребенка (вариативная часть программы) 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
Коррекционно - развивающие задачи: 

Основные формы работы 

 

 

 
1. 

 

 
Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 стабилизировать эмоциональный фон; 

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 способствовать развитию общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 Формировать умение самостоятельной и целенаправленной и регуляции 

собственных действий; 

 Беседы; 

 Ситуативный разговор; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Игры на формирование вербального и 

не вербального общения; 

 Игры с правилами; 
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   Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 Формировать готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

 Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формировать общепринятых норм поведения. 

 Способствовать развитию игровой и театрализованной деятельности. 

 Совместные действия; 

 Решение ситуаций проблемного 

характера; 

 Обсуждение литературы по теме. 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

 Способствовать развитию интересов воспитанников, 

любознательности и познавательной мотивации; 

 Формировать познавательные действия, становление сознания; 

 Способствовать развитию воображения и творческой активности; 

 Формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формировать сенсорное развитие. 

 Способствовать развитию психических функций. 

 Занятия на сенсорном 

оборудовании; 

 Разрезные картинки; 

 Игры на развитие когнитивных функций

(совместные/ индивидуальные); 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно-предметные картинки; 

 Настольно-печатные игры; 

 Строительно-конструктивные игры; 

 Игры и упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики. 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

 Формировать способность овладения речью как средством общения и 

культуры; 

 Способствовать обогащению активного словаря; 

 Развитие связной речи. 

 Формировать коммуникативные навыки. 

 Беседы; 

 Игры на развитие тактильной 

чувствительности; 

 Пальчиковые игры; 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Игры на развитие мелкой моторики; 

 Дидактические игры; 

 Сенсорные коробочки; 

 Использование элементов сказкотерапии. 

 

 

 
4. 

 

 
Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

 Формировать устойчивый интерес к прекрасному; 

 Способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Развивать способность восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 Дидактические игры; 

 Настольно-печатные игры; 

 Сюжетные картинки; 

 Репродукции; 

 Детская литература; 

 Пальчиковые игры; 

 Кукольный театр (пальчиковый, 

штоковый, теневой); 
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   Стимулировать способность сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 Формировать умение самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения). 

 Изделия декоративно-прикладного 

искусства; 

 Оборудование для изобразительной 

деятельности (карандаши, краски, 

раскраски, фломастеры, пластилин, 

мелки восковые, кисти, альбомные 

листы). 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

• Способствовать развитию двигательной деятельности воспитанников, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

• Способствовать развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, 

• Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 
• Формировать становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• Формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 Управление эмоциональной сферой, развитие морально – волевых качеств 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Игры и упражнения на развитие общей 

и мелкой моторики; 

 Игры, направленные на развитие 

зрительно- моторной координации; 

 Физминутки; 

 Самомассаж; 

 Подвижные и хороводные игры; 

 Занятия на сенсорном оборудования; 

 Дыхательная и зрительная гимнастика; 

 Кинезиологические упражнения. 
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 Перспективное планирование работы педагога-психолога с обучающимися 

с ОВЗ (с нарушением речи). 

(См. Приложение № 1 План коррекционно – развивающей работы педагога-психолога с воспитанниками с ОВЗ (с нарушением речи) 
 

2.4.Особенности взаимодействия педагога – психолога с семьями воспитанников 
 Основными формами взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными представителями 

воспитанников) являются: 

 Консультации, беседы (индивидуальные, семейные и т.д.); 

 Выступления на родительских собраниях; проведение совместных мероприятий 

 Информационные уголки; 

 Анкетирование. 
Взаимодействие педагога - психолога с семьями воспитанников обычно начинается с ознакомительной беседы при поступлении 

ребенка в детский сад. В беседе выявляются отношение родителей к поступлению ребенка в детский сад, предполагаемая степень участия 
в работе учреждения, уточнение запроса родителя, заполняется анкета индивидуального развития ребенка, устанавливаются 
доброжелательные отношения родителей с педагогом - психологом. 

Для родителей (законных представителей воспитанников) в течение года организуются консультации для родителей по 
разным темам: 

 «Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ (с нарушением речи)» 

 «Адаптация к ДОУ» 

 «Готовность к школе» 

 «Способы развития когнитивной сферы ребенка» 

 «Как вести себя с ребенком в кризисных ситуациях (появление нового члена семьи, развод родителей, переезд и т.д.» 
Цель консультаций: повышения уровня педагогической компетенции родителей об индивидуальных особенностях ребенка, о 

формах воспитания. Предоставить родителям возможность получить ответы на интересующие их вопросы, научиться новым формам 
взаимодействия со своими детьми в повседневной жизни, познакомиться с практическими приёмами, которые помогут помочь разрешить 
конфликт между детьми, успокоить активного ребёнка, поучаствовать в играх, дать возможность высказаться самим, пообщаться, 

 
Информационно-просветительская форма предоставления консультационных услуг, краткая информация педагога-психолога на 

определенную тему, предлагается комплекс игр и упражнений для совместного время препровождения родителей и детей, в которые они 
могут поиграть дома: 

 Папки - передвижки 
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 Библиотека рекомендуемой литературы на определенную тематику (список) 

 Памятки – рекомендации 

 Буклеты 
 

*Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями 
показал, что в результате применения данных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и 
наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. 

 
 План работы с родителями группы воспитанников с ОВЗ (с нарушением речи) 

(См. Приложение № 1  План  образовательной деятельности) 

Способы и направления детской инициативы 
(см. Раздел II, пункт 2.3.3 ОП, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ОНР) МБДОУ "Детский сад № 14 "Аленький 
цветочек" 
Организация коррекционно – развивающей работы педагога-психолога 
 

Занятия с обучающимися с ОВЗ (с нарушением речи) проводятся 1 раз в неделю. Основное внимание уделяется изучению 
эмоционально – волевой сферы и личности ребенка, развитию его познавательных функций, адаптационным процессам, особенностям 
взаимоотношений в группе между сверстниками, со взрослыми и в семье. 

Обследование педагог-психолог проводит только с согласия родителей (законных представителей воспитанников). 
Результаты обследования служат основанием для определения основных направлений работы педагога – психолога в текущем 

учебном году. 
 Структура занятия педагога-психолога с воспитанниками с ОВЗ (с нарушением речи)  

Таблица 5 

№ Этапы Основные задачи 

1. Организационный 
- Создание эмоционального настроя в группе (приветствие). 
-Упражнения и игры на привлечение внимания. 

 

2. 

 

Мотивационный 

- Сообщение темы занятия. Постановка определенной задачи, отгадывание загадок, появление персонажа, 

отправление в путешествие и т.д. Зависит от темы занятия 
-выявление исходного уровня знаний детей по данной теме. 
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3. 

 

Практический 

- Подача новой информации на основе имеющихся данных. 
- Задания на развитие психических познавательных процессов, эмоционально – волевой сферы и творческих 

способностей. 

4. Рефлексивный 
- Обобщение нового материала; 
- подведение итогов, обратная связь и ритуал прощания. 

 

*В структуру занятий входят динамические паузы (разные виды гимнастик (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, 
кинезиологические упражнения), разминки, упражнения на релаксацию; практические упражнения, игры и т.д. 

Система работы по индивидуальным образовательным маршрутам 
 

*В коррекции общего недоразвития речи у воспитанников старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех 
направлений работы специалистов и воспитателей группы с ОВЗ (с нарушением речи). Очень значима совместная работа со всеми 
специалистами детского сада по «Индивидуальным образовательным маршрутам» с выстроенной траекторией коррекционной работы по 

социально-личностному развитию. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с нарушением речи. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда и педагога-психолога, которые являются организаторами и 
координаторами всей коррекционно-развивающей работы 

Таблица 6 

Взаимосвязь работы специалистов и воспитателей по «Индивидуальным образовательным маршрутам» 

Учитель- 

логопед 

Проводит коррекционно-образовательную работу по социально-личностному развитию воспитанников, 

разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию приемов в работе с воспитанниками, 

проводит педагогическую диагностику, разрабатывая и уточняя индивидуальные образовательные маршруты, 

обеспечивая индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с обучающимися 

Воспитатели Определяют уровень развития разных видов деятельности воспитанников, особенности коммуникативной 

деятельности и культуры, трудовых навыков согласно возрасту дошкольников, реализуют рекомендации 

специалистов: педагогов и медиков, логопеда. Проводит коррекционную работу по заданию учителя-дефектолога 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи художественно-эстетического направления развития воспитанника и задачи 

образовательной области «музыка», согласно ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (с нарушением речи). 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь воспитанника музыкотерапевтических произведений 
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Педагог - 

психолог 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися ОВЗ ( с нарушением речи) по развитию высших 

психических функций, работа с воспитанниками, имеющими отклонения в поведении, коррекция агрессивности, 

профилактическая работа по развитию эмоций и др. 

Организация коррекционно – развивающих занятий педагога – психолога 

    Организация развивающей предметно - пространственной среды 
Таблица 6 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 

Вид деятельности 

 

Оснащение ППРС 

Сенсорное развитие Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Мозаика; матрешки; наборы вкладышей – рамок; пазлы; дидактические 

игры; кубики; развивающая игра «Сырный ломтик»; тактильная игра 

«Подбери пару»; развивающая игра «Сенсино»; «Лего»; сухой бассейн; 

сухой дождь; столы для песочной терапии; прищепки; наборы для развития 

тактильной чувствительности (камешки, шишки, крупы, мячи –ёжики). 

Познавательное развитие Познавательная 

деятельность 

Дидактические игры; наборы для экспериментирования; различные 

сюжетные и предметные картинки; разрезные картинки; модели слов и 

предложений; плакаты по лексическим темам. Доска магнитная. 

 

ФЭМП 

Познавательная 

деятельность 

Цветные счетные палочки; дидактические игры; числовой ряд; пособия для 

составления целого из частей; магнитная доска; геометрические фигуры; 

числовые карточки и дидактический материал для сравнения по величине 
для ФЭМП. 
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Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора воспитанников 

Познавательная 

деятельность 

Сюжетные и предметные картинки различной тематики; книги; 

энциклопедии; репродукции картин. 

 

Развитие всех компонентов 

устной речи воспитанников. 

Коммуникативная 

деятельность 

Иллюстрации  по  обобщающим  понятиям; предметные картинки; книги – 

рассказы в картинках; картотеки скороговорок, чистоговорок  игр и 
упражнений на развитие мелкой моторики; 

 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений, развитие 

литературной речи, 

приобщение к словесному 

искусству 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Детские книги, народные сказки о животных, картинки. Маски, аксессуары 

сказочных персонажей. Разные виды театра: настольный, кукольный, 

пальчиковый, штоковый. Алгоритмы для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, картины, иллюстративный материал. 

 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Игровая 

деятельность 

Сюжетные игрушки (животные и их детеныши), игрушки транспортные, 

ролевые атрибуты к сюжетно – ролевым играм, куклы (представители 

различных профессий). Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, игрушки 

– предметы оперирования, маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные материалы, 

строительный материал. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

социально – 

коммуникативная 

Сюжетные картинки «Что такое хорошо, что такое плохо», книги и плакаты 

по этикету. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 
принадлежности 

социально – 

коммуникативная 

Куклы разного пола, набор инструментов. Иллюстративный материал, 

плакаты  для  рассматривания, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, 
настольные игры, игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности 

Конструирование из 

разного материала 

Различные конструкторы разного размера: деревянные, пластмассовые, 
геометрические,  магнитный. Схемы построек. Деревянные сюжетные 

конструкторы с фигурками людей. 
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Развитие навыков и умений 

музыкально – 

художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

Магнитофон, аудиозаписи: детские песни, звуки природы, звучание 

музыкальных инструментов. Наглядные пособия с изображением различных 

музыкальных инструментов, различные виды театров. 

Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности 

воспитанников; развитие 

детского творчества. 

 
Изобразительная 

деятельность 

Мольберт, альбомы для раскрашивания, трафареты, восковые мелки, краски, 

цветные карандаши. Различный природный материал. Бросовый материал 

для ручного труда. Произведения народного искусства: деревянные 

матрешки. 

Развитие физических  

качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей, формирование у 

воспитанников потребности  

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

 

 

 

 

 
 

Двигательная 

деятельность 

 
 

Мячи большие и маленькие; ленточки – султанчики, различные массажные 

коврики; картотека подвижных игр,; игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку», кольцеброс, дартс), картотека комплексов для проведения 

физминуток, картотека дыхательнойгимнастики. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья воспитанников 

Картотеки гимнастик (пальчиковая, зрительная, артикуляционная, 

кинезиологические упражнения); Д/игра  «Эмоции»,  предметные и 

сюжетные картинки. Развивающие игры, художественная литература, игры 

на ловкость, дидактические игры на развитие психических функций. 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

Самообслуживание 

трудовая 
деятельность 

Алгоритмы для  запоминания последовательности культурно - 

гигиенических  навыков; игрушки – предметы оперирования, 
художественная и дидактическая литература. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 
ОБЖ 

Демонстрационный материал по различным видам спорта, подвижных игр, 

дыхательной      гимнастики, гимнастики для глаз. Комплекс 

профилактических упражнений для верхних дыхательных путей; 
физкультурно - игровое оборудование. 



 

Методическое обеспечение Программы 

 Основные программы: Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ОВЗ с нарушением речи МБДОУ "Детский 

сад № 4 "Аленький цветочек"; 

 Вариативная   часть программы педагога - психолога для обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР), разработана с учётом комплексных программ и методических 

пособий: 

  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет.» Автор Н.В. Нищева 

 «Система коррекционной работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи». Под ред. Нищевой Н.В. 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития у детей. Т.Б. Филичева,    Г.В. Чиркина 

              Материально-техническое оснащение программы 

 Перечень основного оборудования 

1. Магнитофон – 1 

2. Лампа настольная – 1 

Предметы мебели 

1. Шкаф-секретер – 1 

2. модуль мягкий - 1 

3. Стол для детей «трапеция" - 1 

4. Стулья детские - 3 

5. Стул - 1 

Диагностический инструментарий 

№ Название Назначение Возраст 

1. 

 Диагностика нарушений 

поведения и эмоциональных 

расстройств у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста (Романов 

А.А.) 

Выявление нарушений, отклонений в 

развитии поведении, эмоциональной сфере 
с 5 лет 

2. 

Методика оценки уровня 

развития зрительного 

восприятия детей 5-7,5лет 

(Безруких М., Морозова П.) 

Оценка уровня развития зрительного 

восприятия и внимания дошкольников 
с 5 лет 

3. 

Задания для изучения 

эмоциональной сферы 

ребенка 

Изучение использования детьми мимики и 

пантомимики, изучение выразительности 

речи, изучение восприятия графического 

изображения эмоций, изучение понимания 

детьми эмоциональных состояний людей и 

своего эмоционального состояния. 

с 5 лет 

4. Методика «Рыбка» Определение уровня развития наглядно- с 5 лет 



 

(авт.Холмовская В.В.) образного мышления и организации 

деятельности 

5. Методика «Мисочки» 

Выявление уровня восприятия отношений 

предметов по величине и овладения 

предметными действиями 

с 3 лет 

6. 

 

Методика «Коробка форм» 
Оценка восприятия формы и 

пространственных отношений 
с 3 лет 

7. 
Методика «Разрезные 

картинки» 

Выявление степени овладения зрительным 

синтезом – объединением элементов в 

целостный образ 

с 3 лет 

8. 
Методика «Дорисовывание 

фигур» (авт. Дьяченко О.М.) 

Определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы 
с 3 лет 

9. 
Методика «Самое непохожее» 

(авт. Венгер Л.А.) 

Выявление уровня овладения 

мыслительными операциями: анализа, 

синтеза и обобщения признаков 

с 5 лет 

10. 
Методика «Свободная 

классификация» 

Определение уровня развития элементов 

логического мышления, уровня обобщения 
с 5 лет 

11. 
Методика «10 слов» 

(авт.Лурия А.Р.) 

Изучение состояния памяти, выявление 

органических поражений мозга, а также 

других отклонений в психическом статусе 

(истощаемость, утомляемость, устойчивость 

внимания) 

с 5 лет 

12 Методика «10 предметов» 
Изучение состояния зрительной памяти, 

объема запоминания 
с 4 лет 

13. 
Методика «Эталоны» (авт. 

Дьяченко О.М.) 

Определение овладения действиями 

отнесения свойств предметов к заданным 

эталонам 

с 5 лет 

14. 
Тест «Исключение 

четвертого» 

Диагностика словесно-логического 

мышления 
с 5 лет 

15. 

Методика «Перцептивное 

моделирование» (авт. 

Холмовская В.В.) 

Выявление развития уровня перцептивных 

действий моделирующего типа и включает 

задания, предусматривающие 

конструирование фигур определенной 

формы из заданных элементов 

с 5 лет 

16. 
Методика «Схематизация» 

(авт. Бардина Р.И.) 

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, содержит задачи на 

использование условно-схематического 

изображения для ориентировки в 

пространстве 

с 5 лет 

17. 
Методика «Систематизация» 

(авт. Венгер Н.Б.) 

Выявление уровня развития действий 

логического мышления на материале 

систематизации объектов по величине и 

с 5 лет 



 

форме 

18. 

Методика «Учебная 

деятельность» (авт. 

Цеханская Л.И.) 

Выявление умений, служащих 

предпосылками учебной деятельности: 

подчинять свои действия определенному 

правилу, слушать и точно выполнять 

указания взрослого 

с 5 лет 

19. 
«Нахождение недостающих 

деталей» 
Исследование образного мышления детей с 4 лет 

20. 

Диагностика адаптации в 

группах раннего возраста 

«Листы адаптации» 

Выявление степени адаптации малыша к 

условиям группы раннего возраста как 

первый фактор социализации 

с 1,5 лет 

21. «Корректурная проба» 

Определение уровня произвольной 

регуляции поведения, утомляемость, 

истощаемость 

с 5 лет 

22. 
Детский апперцептивный тест 

(CAT) 
Комплексная диагностика личности ребенка с 4 лет 

23. 

Изучение особенностей 

общения воспитателя с 

детьми (авт. Урунтаева Г.А.) 

Выявление степени эмоционального 

состояния взрослого и ребенка в группе, 

отношение воспитателя к детям, 

эмоциональный отклик со стороны ребенка 

с 4 лет 

24. 

Графическая методика 

«Кактус» (авт. Панфилова 

М.А.) 

Выявление эмоционального состояния 

ребенка (благополучие), наличие 

агрессивности, ее направленность и 

интенсивность 

с 3 лет 

25. 

Методика «Несуществующее 

животное»  (авт. Колосова 

С.Л.) 

Комплексная диагностика личности ребенка с 4 лет 

26. 

Комплексная диагностика 

нарушений поведения и 

эмоциональных расстройств у 

детей (альбом 

диагностических методик) 

Диагностика симптомов нарушений 

поведения детей, выявления особенностей 

воспитания в семье, агрессивности 

с 3 лет 

27. 

Тест тревожность (авт. 

Р.Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки) 

Определение уровня тревожности ребенка с 4 лет 

28. 
Методика  «Секрет» 

(социометрия) 

Выявление межличностных 

взаимоотношений детей 
с 4 лет 

29. Методика «Лесенка» 
Выявление самооценки в дошкольном 

возрасте 
с 4 лет 

30. Тест Розенцвейга 
Определение взаимоотношений между 

детьми и взрослыми 
с 5 лет 

31. Тест «Мотивационная Диагностирует  «внутреннюю позицию с 6 лет 



 

готовность» (авт. Венгер 

А.Л.) 

школьника» 

32. 
Тест «Школьной зрелости» 

А.Керна-Я.Ирасека 

Выявление общего уровня 

психофункционального развития детей, 

глазомера, способности к подражанию, 

выраженность тонких двигательных 

координаций 

с 6 лет 

33. Тест Куглера 
Определение школьной зрелости, степень 

развития моторики 
с 6 лет 

34. Тестовая беседа Банкова С.А. 

Выявление положительной мотивации к 

обучению в школе, определение степени 

психосоциальной зрелости ребенка 

с 6 лет 

35. 

Набор методик Вераксы Н.Е. 

Методика №2 

Методика №3 

Методика №4 

Выявление уровня коммуникативных 

способностей 

Выявления уровня развития регуляторных 

способностей (эмоционального компонента) 

Выявление уровня развития 

коммуникативных способностей 

(представления ребенка о способах 

выражения своего отношения к сверстнику) 

с 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 
3.1   Распорядок и режим дня  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

учитывается принцип соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
 Режим и организация деятельности детей организуются с учетом социального заказа 

родителей и условий МБДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 
 Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в МБДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов 

деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна, перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
 В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непосредственно- образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется на открытом воздухе. 
 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 

12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.   Перед сном организуется 

прослушивание сказок, включается релаксационная музыка.   

 Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают 

последними. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель. 
 

 

 

Режим дня на холодный период с  12 часовым пребыванием детей 

Режимные  моменты  возраст ( 5-6 лет) 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность  6.30-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.40 

Утренний круг  8.40-8.55 

Подготовка к занятиям  8.55-9.00 

Занятия, занятия со специалистами  9.00-10.35 

Второй завтрак  10.35- 10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45-12.25 

Возвращение с прогулки,  игры   12.25-12.40 



 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10 

 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон  13.10-15.00 

Постепенный подъем,  профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   
15.00-15.20 

Подготовка  к  полднику, полдник  15.20-15.40 

Игры, кружки, занятия, со специалистами 15.40-16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возращение с прогулки ,  совместная деятельность детей и взрослых, 

уход детей домой 
17.30-18.30 

 

Режим дня на теплый  период  с  12 часовым пребыванием детей 

Режимные моменты   Возраст (5-6 лет) 

Прием детей на свежем воздухе; самостоятельная деятельность детей 

на улице.  
6.30-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.10-8.20 

Возращение с прогулки  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак.  8.30-8.45 

Утренний круг  8.45-8.55 

Подготовка к совестной деятельности, мероприятиям  8.55-9.00 

Совместная деятельность детей и взрослых. Мероприятия 

оздоровительного и художественно-эстетического цикла. 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30  - 12.25 

Второй завтрак,   10.00-10.10 

Возвращение с прогулки,  игры   12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры   
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник.   15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная и совместная 

деятельность детей и взрослых на улице, уход детей домой. 
15.50-18.30 

Вечерний круг   16.50-17.00  

 

3.2 Материально- техническое и методическое обеспечение АООП 

  

В детском саду функционируют: 

- кабинет заведующего; 

-методический кабинет; 

- кабинет  учителей-логопедов; 

- кабинет психолого-педагогической коррекции; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- прогулочные участки для каждой группы детей; 

- музыкальный зал совмещен с физкультурным  залом; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

 



 

Территория детского сада озеленена, оснащена теневыми навесами, групповые 

прогулочные участки. Развивающая предметная среда детского сада оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

 

Имеются технические средства обучения: 

-   музыкальный центр , 

-   телевизор , 

- DVD  

- компьютер, 

-  ноутбук , 

- мультимедийное оборудование (2 проектора, экран), 

- принтеры, 

  

Обеспеченность методическими материалами 
В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал. 

 МБ ДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом, 

в который входят: 

 

-  Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по работе специалистов ДОУ; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее –  

ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 
обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 
ТНР, разработанную с учетом Программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  
В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации  
и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 



 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития;  
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:  
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.).  
ППРОС является: 

–   содержательно-насыщенной   и   динамичной   (включает   средства   обучения, 
 
материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей);  
– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  
– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм) в разных 
 

  



 

видах детской активности;  
– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавая необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  
– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  
– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок  

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщают его к миру искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 
обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей создаются условия для общения и совместной деятельности детей как с 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  
Для этого в групповых помещениях организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 
игр, в том числе предметы-заместители.  
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры существуют «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные 
служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр существуют: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; 

детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

 



 

 
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми: куклы и животные с привлекательной 

внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, 

удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  
Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены: пособие по правилам дорожной безопасности для младшего школьного 

возраста «Путешествие на зеленый свет», информационно-деловое оснащение ДОУ 

«Правила дорожного движения для дошкольников», методическое пособие для педагогов и 

родителей «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», «Как избежать 

неприятностей».  
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей создана ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами (книжные уголки, библиотека).  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах также имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи  
к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда также 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Это зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 
свободного передвижения детей. 
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В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
тонкой моторики. 
В МБДОУ представлены кабинет  учителя-логопеда, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  
Воспитанники имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. В МБДОУ «Детский сад №14 

«Аленький цветочек» обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 
в групповых помещениях и кабинете логопеда:  

• создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

• преодоления отставания в речевом развитии,  
• позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

• стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, 

• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  
• способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организована таким образом, чтобы каждый  
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 
руководством.  
Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных 

групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

3.4 Взаимодействие ДОУ и социума  

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 

Направление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений Формы сотрудничества Периодичность 

Образование 

Дошкольные 

учреждения города и 

района 

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

По плану ИМЦ  по 
мере необходимости 

По плану на год 
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методические 

встречи,обмен опытом, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах; 

посещение 

кружков, обмен опытом 

 

 

 

 

 

Медицина 
МУЗ ЦРБ   г.  Красный 

Сулин  

проведение медицинского 
обследования; 

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 
(консультирование) 

По мере 
необходимости 

Физкультура и 

спорт  
Стадион  МБОУ СОШ 

№ 10 

экскурсии, проведение 
занятий с детьми, 
соревнования По плану 

Культура  Библиотека имени 

Андрея Сулина  

Коллективные посещения, 
литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для родителей 

и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с 

поэтами и писателями. По плану  

 Безопасность ПДН Красносулинского 

района  

воспитательно- 
профилактическая работа 

с семьями детей, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 
По мере 
необходимости 

3.5 Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 
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реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Агранович, З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников / З.Е. 

Агранович. - М.: Детство-Пресс, 2015. - 381 c 

2. Волкова Л. С. "Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов 

педагогических высш. учеб. заведений" Издательство: Владос, 2009 г. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

ДОУ: Сб. метод. рек. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. - 240 с. 

4. Леонтьева С.В., Мещерякова Н.П., Зубович Е.В.,. Коррекция речевых и неречевых 

расстройств у дошкольников: диагностика, занятия, упражнения, игры / Волгоград: 

Учитель, 2010. - 141 с. 

5. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / под 

ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. - 240 с. 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) / Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. - 352 с. 

7. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: Учебно-методическое пособие / Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 

112 с. 

8. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие / под ред. Т.В. 

Волосовец. - М.: Академия, 2002. - 200 с. 

25. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников: учебно-метод. пособие / под 

общ. ред. Т.В. Волосовец. - М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2002. - 256 с. 

9. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи / автор-сост. Г.В. Чиркина. - М.: 

Просвещение, 2010. - 271 с. 

10. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида / Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. - М.: Просвещение, 2008. - 32 с. 

11. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практическое пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 224 с. 
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12. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи / Г.В. Чиркина. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 224 с. 

13. Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / авт. 

- сост.. - Волгоград: Учитель, 2011. - 367 с. 

14. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / под ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. - 240  

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи". Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая группа). - М.: Школьная Пресса, 2003.  

16. Логопедические игры для дошкольников (с приложением). Пособие / С.В. Васильева, 

Н. Соколова. - М.: Школьная пресса, 2001. - 78 с. 

17.  Логопедия / под ред.Л.С. Волковой. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 704 с. 

18.  Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / под 

ред. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2003. - 240  

18.  Логопедия в таблицах, схемах, цифрах, Пятница Т. В. М.: Феникс, 2003. - 176 c. 

2019 г.  

19. Щетинин Михаил  Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой  Издательство: 

Метафора, 2011 г. 

20. Борякова Н. Ю. Ткачева В. В., Соболева А. В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников: Практическое пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / Под ред. Т. Б. Филичевой. — М.: Гном-Пресс, 1999. — (В 

помощь логопеду). 

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

детей. Словарный запас и грамматический строй — М.:Аркти, 1998. -(Библиотека 

практикующего логопеда).  

22. Визель Т. Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки четкой речи. 

– М.: В.Секачев, 2005. – 86с.   

23. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. —М.: ТЦ Сфера, 2 0 0 8 . —64 с. (Библиотека журнала 

«Логопед»). (5)   

24. Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при заикании. - М.: В.Секачев, 2006. - 30 с.  

25. Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова. Заикание. Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности “Логопедия” — М.: В. Секачев, 1998. — 304 

 26. Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах  СПб.: Питер, 2004 — 

357 с    

27. Арутюнян Л.З. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации речи СПб.: 

Питер, 2004 — 357 с.: ил. 

28. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 4. Звуки [л], [л’], [р], 

[р’], [j] с 5 до 7 лет. Учебно-методическое пособие. ФГОС Нищева Н.В. 2019 

29. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое 

пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. — М.: В.Секачев, 2007. — 224 с. 

30. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2003. – 112с. 

31. Коваленко, О. М. Диагностика зрительного восприятия по разрезным картинам при 

афазии. Пособие для логопедов, психологов и нейропсихологов / О.М. Коваленко. - М.: 

Парадигма, 2011. - 42 c. 

32. Кожевникова, Д. В. Домашний логопед. Практическое пособие (+ DVD-ROM) / Д.В. 

Кожевникова, П.В. Кожевников. - М.: Наука и техника, 2009. - 256 c. 

33. Коноваленко, В. В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. 

https://my-shop.ru/shop/product/3678661.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%f9%e5%e2%e0%20%cd%2e%c2%2e&t=12&next=1
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Дидактический материал для логопедов. Альбом 1 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

- М.: Гном, 2013. - 80 c. 

34. Коноваленко, В. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 3 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. - М.: Гном, 

2013. - 56 c. 

35. Коноваленко, В. В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у детей. Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 4 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. - М.: Гном, 

2013. - 56 c. 

36. Коноваленко, В. В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 2 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

- М.: Гном, 2013. - 56 c. 

37. Коноваленко, В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая. - М.: Гном, 2014. - 216 c. 

38. Куликовская, Т. А. Артикуляционная гимнастика в считалках. Пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей / Т.А. Куликовская. - М.: Гном, 2014. - 64 c. 

39. Куликовская, Татьяна Анатольевна Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Куликовская Татьяна 

Анатольевна. - М.: ГНОМ и Д, 2016. - 647 c. 

40. Куликовская, Т. А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «Детство-Пресс», 2013. - 128 c. – 

Кабинет логопеда). 

41. Куликовская Т. А. "Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 

автоматизации звуков у детей" Издательство: Гном, 2012 г. 

42. Поваляева, М. А. Педагогическая диагностика и коррекция речи Ростов – на Дону  

1997, -296 с. 

43. Поваляева, М. А. Дидактический материал по логопедии. Свистящие и шипящие 

звуки. Сказка о веселом Язычке / М.А. Поваляева. - М.: Феникс, 2003. - 112 c. 

44.Ткаченко, Т. А.Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап. 

Пособие для логопеда / Т.А. Ткаченко. - М.: Владос, 2014. - 112 c. 

45.  Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников: диагностика, занятия, 

упражнения, игры / авт. - сост. Н.П. Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. - 

Волгоград: Учитель, 2010. - 141 с. 

46. Лалаева Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 

общим недоразвитием речи / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. - СПб.: СОЮЗ, 2001. - 224   

47. Смирнова И Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004; 

48. Смирнова И Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004;  

49. Смирнова И Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. - СПб., ДЕТСТВО¬ПРЕСС, 2004; 

50. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008; 

51.  Психомоторика Трясорукова Т.П. /И.»Центр-Март» Москва –Ростов-на –Дону 2009 

224 с 

52.  Ю.В. Останкова Система коррекционно –развивающих занятий по подготовке детей к 

школе  /Волгоград 2007-129 

52. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. –М.: ИЦ «Владос», 2003  

53.  Дидактический материал по обследованию речи детей. О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. 

М.: Аркти, 20013.. Смирнова И.А. 
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54. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи: 

Наглядно-методическое пособие. –СПб. –М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 

2006 4..  

55. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

- предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

IV Краткая презентация  

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с тяжелым 

нарушением речи (далее ТНР) МДОБУ "Детский сад №14 "Аленький цветочек" 

охватывает возраст детей от 5 до 6 лет.  

АООП для детей с ТНР составлена с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (№ 273 ФЗ ст.28).  

Адаптированная образовательная программа составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

АООП обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (п.2.1 ФГОС ДО); 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения по реализации АООП дошкольного образования. Ведущие 

цели Программы -   является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ТНР. 

  Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: коррекция 

недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание АООП соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержательный раздел представляет общее содержание АОП коррекционно-

образовательной работы по специальным коррекционным программам. В данном разделе 

представлена система индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР и модель взаимодействия педагогов и специалистов 

в реализации коррекционных мероприятий. Содержание связи между специалистами ДОУ 

заключается в уточнении происхождения нарушений в развитии с целью нахождения 

наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода через   консультирование, 

обсуждение соответствия содержания коррекционных и учебных программ, через 

совместное проведение и взаимопосещение профильных занятий всех видов 

(фронтальных, подгрупповых, индивидуальных). Взаимодействие специалистов с 

воспитателями состоит в совместном создании условий для коррекции в обстановке 

группы и в педагогическом процессе, наблюдение за деятельностью детей для 

определения возможностей воспитанников, консультирование в организации 

коррекционной работы, в частности использования эффективных методов и приемов для 

достижения положительных результатов. Содержание Программы   обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: — социально-коммуникативное 

развитие; — познавательное развитие; — речевое развитие; — художественно-
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эстетическое развитие; — физическое развитие. Конкретное содержание данных 

образовательных областей зависит от возраста детей и реализуется в определённых видах 

деятельности: это игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

представлена парциальными программами, которые направлены на углубление и 

расширение содержания образовательных областей. Оптимальными методами реализации 

программы являются проблемное и игровое обучение.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

АОП, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

организацию режима пребывания детей:   режим дня; особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды. Описание организации 

образовательного процесса и организационно-педагогических условий, содержание, 

примерное ежедневное время, необходимое на реализацию АОП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей, 

включая время для: непрерывной образовательной деятельности (не связанной с 

одновременным проведением режимных моментов); образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и 

т.п.) реализуется в соответствии с комплексной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы». В Программе  содержится также описание материально- 

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Взаимодействие МБДОУ  и социума происходит,   через  использование  сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

- предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
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- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 
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	- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и  современных образовательных технологий, при сохранении всех основных преимуществ Программы: эффективность, доступность, применимость
	 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
	1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.2. Планируемые результаты освоения программы (АООП ДО).
	Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
	Речевое развитие
	 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  ребенок может показать по про...
	 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; п...
	 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;
	 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действ...
	 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;  имена...
	 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
	 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
	 образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;
	 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;
	 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;
	 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;
	 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальны...
	Познавательное развитие
	 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы;
	 хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа);
	 показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;
	 без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, к...
	 знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
	 различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;
	 умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяет его части, детали;
	 умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя;
	 владеет навыками счета в пределах пяти;
	 у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет уст...
	Социально-коммуникативное развитие
	 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности;
	 умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
	 владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами;  знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и о...
	 с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;
	 убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость тру...
	Художественно-эстетическое развитие
	 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи;
	 в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;  использует цвет для передачи эмоционального состояния;
	 в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;
	 в аппликации создает композиции из вырезанных форм;
	 знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует;
	 умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;
	 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
	Физическое развитие
	 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
	 координация движений не нарушена;
	 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров;
	 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами, умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
	 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
	 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
	 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;
	 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте;
	 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
	 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
	1.3. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)


	Система оценки результатов освоения программы:
	В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы (АОО...
	Педагогическая диагностика

	Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредст...
	Инструментарий для педагогической диагностики:
	 различные шкалы индивидуального развития;
	 разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения;
	 карты наблюдений (речевая карта) детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка с речевыми нарушениями в ходе:
	Психологическая диагностика
	Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
	Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
	1.5.  Общая характеристика нарушений звукопроизношения
	Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), заднеязычны...

	II. Содержательный раздел
	2.1. Описание образовательной коррекционной деятельности по образовательным областям.
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	2.2. Организация различных видов детской деятельности или их интеграция с использованием разнообразных форм и методов работы
	2.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми
	Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют между собой, работают с материалами.
	Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:
	Педагог слушает и слышит детей, грамотно отвечая на их вопросы.
	2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
	Способы поддержки детской игры
	Предпосылки для развития сюжетно-ролевой игры:



	2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
	Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника с ТНР:
	2.6 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
	Обследование строится с учетом следующих принципов:
	Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:

	2.6.1 Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя
	Планируется обучить:
	 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.
	Предполагается обучить:
	Дети старшего дошкольного возраста могут:
	Основные принципы работы педагога-психолога:
	Предполагаемый результат:

	III Организационный раздел
	3.1   Распорядок и режим дня
	3.2 Материально- техническое и методическое обеспечение АООП
	3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
	3.5 Финансовые условия реализации Программы
	3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	28. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 4. Звуки [л], [л’], [р], [р’], [j] с 5 до 7 лет. Учебно-методическое пособие. ФГОС Нищева Н.В. 2019
	  Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;


