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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1     Пояснительная записка 

          Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее Программа) обеспечивает образовательную деятельность в группах  для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей, работу по коррекции нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую фор-

мирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников, а 

также его подготовку к успешному школьному обучению. 

        АОП разработана в соответствии с: 

1.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155) (далее – ФГОС). 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (Утверждены Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21 января 2019г. 

№ 32). 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» образования (с изменениями и до-

полнениями от 21 марта, 25 мая  2019 года). 

7. Примерной основной адаптированной образовательной программой дошкольного обра-

зования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

8. Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольно-

го образования МАДОУ – детский сад № 3 «Третье королевство». 

9. Уставом МАДОУ - детский сад № 3 «Третье королевство». 

 

       Программа предназначена для специалистов МАДОУ,  которые работают с детьми, имею-

щими тяжелые нарушения речи (далее - дети с ТНР).  

 

1.1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уров-
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ней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  

в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 

от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизно-

шения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени вы-

раженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое ог-

раничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  

звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевы-

ми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.1.2.    Цели и задачи программы.  

            Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ).  

Задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-

са; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и на-

чального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МАДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного обра-

зования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МАДОУ уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае не-

обходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон акту-

ального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расши-

рению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не оз-
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начает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной дея-

тельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы. За  МАДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

           Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор-

мы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взросло-

го рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в про-

цессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементар-

ными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстни-

ками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоя-

тельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятель-

ности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства му-

зыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-

ские рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-
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ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-

ных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

чиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собесед-

нику; 

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

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомо-

щи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-

сяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметиче-

ские задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразитель-

ной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни-

мает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрос-

лых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельностиМАДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

       При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам.  

 Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности ре-

чевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательной программе МАДОУ, методических пособиях, со-

ответствующих принципам и целям Стандарта , с учетом многообразия конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий, возраста воспитанников с ТНР, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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          При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируе-

мых результатов, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного перио-

да, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофи-

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

        Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направле-

но на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальней-

шее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательную деятельность 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной ор-

ганизации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения кон-

тролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом.  

 Основное внимание педагогов в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальны-

ми) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и 

т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
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потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах дея-

тельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по на-

коплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе ов-

ладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

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

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

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

делить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные).  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее при-

общение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семей-

ной принадлежности.  

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

ряют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности де-

тей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению деть-

ми словарного запаса.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает сле-

дующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершен-

ствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвиж-

ных играх и упражнениях. 

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

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрали-

зованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтиче-

ским методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее ос-

новных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в раз-

личные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о горо-

дах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различ-

ных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых чело-

веку, о макросоциальном окружении. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста ак-

тивно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный ком-

поненты). Педагоги, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 

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

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

            В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии и покое, причинах и следствиях и др.), 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повы-

шение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-

тельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных мате-

матических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойст-

вах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
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элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

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

на прогулках и во все режимные моменты.  

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматиза-

ция и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, история-

ми, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произве-

дения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, раз-

нообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблю-

дения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспе-

чивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-

тивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математи-

ческих представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, опе-

рационального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. Особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполне-

ние работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

           В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-
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вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуни-

кативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже мини-

мальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развива-

ются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важ-

ных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литера-

турным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Со-

вместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший сло-

весный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в бы-

ту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной дея-

тельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоцио-

нальный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений педагоги чи-
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тают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется та-

кая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию ре-

чи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспита-

тель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

            В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литера-

турном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительно-

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Педагоги  знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюст-

рации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыраже-

ния детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художествен-

но-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-
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тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высо-

ты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, спе-

циалисты. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются образовательные ситуации и занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются ус-

ловия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенно-

стей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анали-

зирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, исполь-

зуемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе НОД в совме-

стной и самостоятельной деятельностях.  Элементы рисования, лепки, аппликации включаются 

в логопедические занятия, и другие образовательные ситуации. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспри-

нимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различ-

ных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные 

игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение му-

зыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: созда-

ние «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; вы-

полнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
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межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

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

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

            В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения под-

вижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способству-

ют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

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

рового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию ги-

гиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

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

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-

кости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Образовательную деятельность в рамках образовательной об-

ласти проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с ме-

дицинскими работниками.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-

полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирова-

ние у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стрем-

ления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстни-

ками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

лаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавлива-

ется к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносли-

вость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двига-

тельной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней за-

рядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спор-

тивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участ-

вуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посиль-

ному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

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

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

самостоятельной деятельности. Педагоги  вовлекают  детей с ТНР в различные игры-

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

ный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым обра-

зом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строени-

ем тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементар-

ные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточ-

но осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

жание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное раз-

витие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Дети усваивают  

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

          2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобретения общих куль-

турных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

      Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, взрослые создают условия для разви-

тия у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного 

и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
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Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-

кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способ-

ствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и дру-

гими детьми.  

        Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, по-

веденческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрос-

лыми, так и с другими детьми. Взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооцен-

ку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ТНР важно научиться оцени-

вать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, 

стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

стями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои зна-

ния и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает же-

лание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

         Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

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.  

Взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку 

с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочте-

ний. 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 реа-

лизации.  

       Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляет-

ся, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ре-

бенка. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в це-

лом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребно-

стей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогов МАДОУ  с родителями направлено на повышение педагоги-
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ческой культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лично-

сти. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образова-

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педа-

гогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 Коллективные формы взаимодействия 

Общие  и групповые 

родительские соб-

рания 

Проводятся администраци-

ей ДОУ 3 раза в год, в на-

чале, в середине и в конце 

учебного года. 

Проводятся специалистами 

и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родите-

лями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими организа-

циями, в том числе и социальными служ-

бами. 

День открытых 

дверей 

Проводится администраци-

ей ДОУ в апреле для роди-

телей детей, поступающих 

в ДОУ в следующем учеб-

ном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направления-

ми и условиями его работы. 

 

Проведение дет-

ских праздников и 

досугов 

Подготовкой и проведени-

ем праздников занимаются 

специалисты ДОО с при-

влечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в груп-

пах и распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и 

опросы 

Проводятся по планам ад-

министрации специалиста-

ми,  воспитателями и по 

мере необходимости. 

 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке 

и его семье;  

- определение запросов родителей о допол-

нительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффек-

тивности работы специалистов и воспита-

телей; 

- определение оценки родителями работы 

ДОУ. 

Беседы и консуль-

тации специали-

стов 

Проводятся по запросам 

родителей и по плану инди-

видуальной работы с роди-

телями. 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи роди-

телям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в фор-

ме домашних заданий. 

Родительский час Проводится специалистами 

один раз в неделю во вто-

рой половине дня с 17 до 18 

Задача: информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъ-

яснение способов и методов взаимодейст-
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часов. вия с ним при закреплении материала в до-

машних условиях, помощь в подборе ди-

дактических игр и игрушек, детской лите-

ратуры, тетрадей на печатной основе, рас-

красок, наиболее эффективных на опреде-

ленном этапе развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные 

стенды и тема-

тические выстав-

ки 

Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки 

размещаются в удобных 

для родителей местах 

Задачи:  
- информирование родителей об организа-

ции коррекционно-образовательной работы 

в ДОУ; 

- информация о графиках работы админист-

рации и специалистов. 

Выставки дет-

ских работ 

Проводятся по плану вос-

питательно-

образовательной работы 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами про-

дуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса ро-

дителей к продуктивной деятельности сво-

его ребенка. 

Открытые меро-

приятия (заня-

тия) специали-

стов и воспита-

телей 

Задания и методы работы 

подбираются в форме, дос-

тупной для понимания ро-

дителями. Проводятся 2-3 

раза в год. 

 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки 

родителями успехов и трудностей своих де-

тей;  

- наглядное обучение родителей методам и 

формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

Совместные и се-

мейные проекты 

различной на-

правленности 

Создание совместных дет-

ско-родительских проектов 

(несколько проектов в год). 

 

Задачи: активная совместная эксперимен-

тально-исследовательская деятельность ро-

дителей и детей. 

 

Опосредованное 

интернет-

общение 

Создание интернет-

пространства групп, элек-

тронной почты для родите-

лей, размещение консуль-

таций на сайтах специали-

стов. 

При этом активная позиция 

в этой системе принадле-

жит педагогу-психологу, 

который изучает и анализи-

рует психологические и 

личностные особенности 

развития детей в семье.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже ес-

ли ребенок по разным причинам не посеща-

ет детский сад. Родители могут своевре-

менно и быстро получить различную ин-

формацию: презентации, методическую ли-

тературу, задания, получить ответы по ин-

тересующим вопросам. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недос-
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татками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивиду-

альных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уров-

нем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и мето-

дической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воз-

действия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления нере-

чевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской дея-

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образова-

тельных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнер-

ских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, свя-

занных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потен-

циальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребно-

стей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   
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компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афа-

зия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных по-

следствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

АОП с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально воз-

можных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режим-

ных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимо-

действие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями ре-

чи является наличие в МАДОУ логопункта, работа которого регламентируется  «Положением о 

логопункте». Предметно-пространственная развивающая образовательная среда логопункта  

построена с учетом  особенности детей с ТНР – это наличие специальных дидактических посо-

бий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информа-

ционных) и обеспечивает  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю). Планирование, диагностика, обследование, циклограмма 

работы учителя-логопеда прописаны  в рабочей программе учителя-логопеда.  

         Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом сле-

дующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-

ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 
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психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллек-

туальных, 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 органи-

зованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового раз-

вития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, по-

зволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить харак-

тер речевых нарушений у детей разных возрастных групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостат-

ков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере до-

речевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ре-

бенка.  

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готов-

ности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять дея-

тельность 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 обоснован-

ное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком по-

зволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о ха-

рактере 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 иг-

рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Люби-

мые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в хо-

де вступительной беседы, фиксируются. 

Профессиональная  коррекция нарушений речи составляет значительное содержание образова-

тельной области «Речевое развитие» и содержит ряд разделов: 
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 Обследование словарного запаса - содержание данного раздела направлено на выявление каче-

ственных параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и со-

держание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыко-

выми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в раз-

ных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выражен-

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

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-

циональные 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 

речи  направлено на определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализо-

вывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных кате-

гориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, 

по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и 

т.п.  

Обследование связной речи - обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в 

себя несколько направлений -  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 различ-

ных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критери-

ем оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств. Детские рассказы анализируются  также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов пред-

ложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

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 инструк-

ции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответст-

вующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением со-

гласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолиро-

ванно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых про-

веряемый 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, напри-

мер, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. При обследова-

нии фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоя-

тельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, назы-

вание  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фик-

сируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произ-
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ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой ор-

ганизации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информа-

ционных технологий.  

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 речея-

зыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной ре-

чи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выра-

женных  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.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого раз-

вития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной ре-

чевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифферен-

цированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и не-

скольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать пред-

меты по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках вто-

рого направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельно-

сти (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подра-

жать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отда-

вать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразо-

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного чис-

ла, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что?  Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 

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

тинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования рече-

вого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, по-

нимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружаю-

щие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может про-

являться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает по-

буждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опе-

раций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей ра-

боты  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилак-

тика 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 обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологи-

ческой 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 гла-

голов, 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 вре-

мени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственно-

го числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение про-

стых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по де-

монстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допус-

кается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окон-

чаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые зву-

ки, 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 го-

лоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой струк-

турой 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, объединяю-

щую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологиче-

ских возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мыш-

ления, 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 предло-

ги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диало-

гической речью); 
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 - 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, деле-

ние 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 закрепле-

ние 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 уве-

личение 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 (бу-

синка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-

тежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий дей-

ствия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логиче-

ские связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экс-

каваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последователь-

ности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений состав-

лять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преоб-

разование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов 

фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в зна-

чительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее про-

стые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опи-

раться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из со-

става слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопостав-

ление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способ-

ствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 
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иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подго-

тавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навы-

ком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа 

и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Ра-

бота начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наибо-

лее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последова-

тельности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а за-

тем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся вы-

делять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из поло-

жения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а це-

лое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схе-

ма, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к пол-

ному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением соглас-

ных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клу-

бок), 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 совер-

шенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших пси-

хических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обо-

гащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуа-

циях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями де-

тей 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 струк-

туру 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. 
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Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-

вого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотне-

сенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккурат-

ный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профес-

сий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения одно-

родных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня-

тий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и пря-

мых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, про-

странственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, по-

следствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практиче-

ском 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 
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в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать неко-

торые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зави-

симости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоя-

тельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отве-

чать 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 подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

        В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна макси-

мально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулиро-

вать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событи-

ях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осущест-

влять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные час-

ти речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

            3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе рече-

вой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
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ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом осо-

бенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МАДОУ  (далее – ППРОС) 

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы МАДОУ.(стр.193 -198 

ООП МАДОУ). 

 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. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспи-

тывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная развивающая образова-

тельная среда  МАДОУ  обеспечивает возможность реализации разных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструк-

тивной, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с возрастными  особенностями  детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речево-

го развития детей с ТНР.  

 

Характеристика центров развивающей среды в группах. 

 

Образовательная задача Предметное наполнение Предполагаемая деятель-

ность детей 

Центр для сюжетно-ролевых(драматических) игр: 

Учить в свободное время 

заниматься интересной са-

мостоятельной, игровой 

деятельностью. 

- игровая кукольная мебель, 

игрушки  

- персонажи (куклы, маши-

ны разного размера, живот-

ные, звери, птицы, и т.п.), 

игрушки  

-ролевое, познавательное 

общение. 

-распределяют роли, мать. 

отец, дети, и т.д. 

-выполняют игровые дейст-

вия. 
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- предметы  оперирования  

 - наборы посуды, инстру-

менты, наборы овощей, 

хлебных изделий, куколь-

ные коляски, доски гла-

дильные, атрибуты для сю-

жетно- ролевой игры, авто-

паркинги, машины разных 

размеров и назначений, 

оборудованные автодороги 

и железные дороги,  детские 

верстаки с инструментами. 

-самостоятельно подбирают 

предметы и атрибуты для 

игр. 

- обсуждение сюжета и вы-

полнение ролевых действий. 

-решение проблемных си-

туаций. 

 

Центр математики и манипулятивных игр: 

Развитие памяти, воображе-

ния, мышления, речь, сен-

сорные способности детей. 

Формировать желание иг-

рать с дидактическими иг-

рами. Побуждать к само-

стоятельности. Учить под-

чиняться правилам в груп-

повых играх. Воспитывать 

культуру честного соперни-

чества в играх. 

Различные развивающие 

игры, шнуровки,  игрушки 

для развития мелкой мото-

рики, дидактические коври-

ки на развитие сенсорных 

процессов,  игры забавы, 

дидактические игры, спо-

собствующие интеллекту-

альному развитию детей, 

настольные игры, разви-

вающие игры с правилами 

по образовательным облас-

тям, магнитная доска. 

Пирамидки разного уровня 

сложности, деревянные 

вкладыши, логический куб, 

логический домик, кубики 

для составления предметов, 

крупная и средняя мозаика, 

мягкие крупные пазлы. 

-договариваются с партнё-

ром во что играть. 

-объясняют правила. 

-играют. 

-получают информацию 

Центр науки и естествознания: 

Развивать у детей трудовые 

навыки, воспитывать жела-

ние заботиться друг о друге, 

растениях, формировать 

умение поддерживать поря-

док в группе. 

- стенды с детскими фото-

графиями или карточками, 

одежда и оборудование для 

дежурства, трудовой дея-

тельности. 

- помогают накрывать на 

стол салфетки, хлебницы, 

столовые приборы, сметать 

крошки со стола. 

- помогают готовить мате-

риал к образовательной дея-

тельности. 

- поливают цветы с учетом 

особенностей растений, 

протирают листья, рыхлят 

землю. 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожной и по-

жарной безопасности, безо-

пасности в быту, формиро-

вать навыки бесконфликт-

ного общения 

Дидактические игры и на-

глядность по ОБЖ, пере-

кресток, дорожные знаки, 

альбомы, открытки, иллю-

страции плакаты, мелкие 

машинки, строитель, моде-

ли машин специального на-

-самостоятельные действия 

детей в выборе роли, замыс-

ла. 

-договариваются и распре-

деляют между собой мате-

риалы. 

-согласовывают действия. 
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значения, элементы костю-

мов инспекторов ГИБДД, 

пожарников. 

-решают проблемные си-

туации по безопасности 

(дорожные ловушки и т.п.) 

Развивать познавательную 

активность в процессе озна-

комления детей с природой 

и культурой родного края. 

Помогать детям почувство-

вать восхищение перед уни-

кальностью природного и 

животного мира родного 

края. Показать красоту на-

родного и декоративно-

прикладного искусства 

Уральских мастеров. Фор-

мировать элементарные 

географические и историче-

ские представления о род-

ном крае. 

 

Карты, фотографии, книги, 

наборы камней, природных 

материалов, предметов де-

коративно-прикладного ис-

кусства Урала и России, 

схема микрорайона, макет 

МАДОУ, ближайших улиц, 

культурная карта города: 

цирк, КТ «Космос», ТЮЗ, 

театр муз. комедии, опер-

ный театр, кукольный театр, 

карты растительного и жи-

вотного мира Урала,  

экспонаты – предметы быта, 

уральские промыслы, маке-

ты  участка природы (лес, 

водоем), культурного объ-

екта, подборка произведе-

ний уральских авторов, рус-

ских и уральских сказок, 

фольклорных произведе-

ний. 

-просмотр альбомов и фото-

графий о родном крае и го-

роде, стране, 

- собирание и рассматрива-

ние коллекций различного 

содержания, 

- работа с картой (рассмат-

ривание, работа со значка-

ми), 

- общение и рассказы из 

личного опыта детей.  

Центр песка и воды: 

Расширение познавательно-

го опыта, его использование 

в трудовой деятельности. 

Растения, животные в соот-

ветствии с возрастными ре-

комендациями. Оборудова-

ние для труда ведро, тазик, 

лопатка, тряпочки, кисточ-

ки, лейки, полочки для рых-

ления. Фартуки, природный 

и бросовый материал. Му-

ляжи, Альбомы с времена-

ми года, картинки, кален-

дарь года. 

-наблюдение за природны-

ми и социальными явления-

ми, 

-проведение опытов, экспе-

риментов, 

-труд природоведческого 

содержания, 

-изготовление поделок, 

 

Литературный центр: 

Формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

ную информацию. Накоп-

ление познавательного опы-

та. 

детская художественная ли-

тература (согласно рабочей 

программе), иллюстратив-

ный материал к ним, столы 

и стулья для рассматрива-

ния и чтения детской лите-

ратуры. 

 

- познавательное общение, 

- наблюдение за природны-

ми, социальными явления-

ми, 

- решение проблемных си-

туаций из жизни, 

- прослушивание, просмотр 

и обсуждение познаватель-

ных рассказов. 

Центр искусств: 

Эстетическое воспитание 

детей  через изобразитель-

ную деятельности (рисова-

ние, лепка аппликация), 

Шаблоны, трафареты, пе-

чатки, цветные карандаши, 

краски, мелки и пр., бумага 

для рисования, цветная бу-

- создавать рисунок, 

-вылепить любой предмет 

-вырезать и наклеить карти-

ну, 
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развитие творчества и эсте-

тического чувства (форма, 

цвет, композиция). 

мага, ножницы, кисти, пла-

стилин, доски для работы с 

пластилином, салфетки, 

клеенки для работы с клеем, 

яркие картинки на основные 

цвета  и их оттенки,  иллю-

страции с различными ви-

дами изобразительного ис-

кусства, место для хранения 

и выставки детских рисун-

ков, «полочки красоты» с 

произведениями декоратив-

но-прикладного искусства. 

-создавать рисунки, поделки 

для украшения группы к  

празднику или использова-

ния их в игровой деятельно-

сти. 

Приобщать детей музы-

кальной культуре, воспиты-

вать художественный вкус. 

Совершенствовать звуковы-

сотный, ритмический слух. 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструмен-

тах.  

Воспитывать любовь к те-

атру. Развивать самостоя-

тельность детей в организа-

ции театрализованных игр. 

Учить использовать средст-

ва выразительности.   

Развитие эмоций. 

Театральный центр: шир-

мы (напольные и настоль-

ные), различные виды теат-

ров 

Музыкальный центр: нот-

ный стан, детские музы-

кальные инструменты, му-

зыкальные дидактические 

игры, шумовые инструмен-

ты, книги и иллюстрации к 

детским песням. 

 

- самостоятельно играть на 

музыкальных инструментах. 

-инсценировать песни. 

-выполнять танцевальные 

движения. 

-выражать свои впечатления 

от музыки. 

-импровизировать разнооб-

разные игры. 

-разыгрывать небольшие 

сюжеты, используя разные 

виды театра. 

-придумывать и разыгры-

вать  диалоги 

Центр строительства: 

Развивать умение детей ис-

пользовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Побуждать детей создавать 

постройки разной конструк-

тивной сложности. Воспи-

тывать дружеские взаимо-

отношения между собой: 

договариваться, мириться, 

уступать. 

Кубики большие деревян-

ные и мелкие деревянные. 

Лего: крупное, среднее и 

мелкое. Конструктор. Тех-

ника: машины легковые и 

грузовые, трактор. Свето-

фор. Инструменты: топор, 

молоток, плоскогубцы, но-

жовка. Плакаты по прави-

лам дорожного движения. 

Вносят предметы замести-

тели. 

-создают постройки разной 

конструкции: гараж, дома, 

мост и т.д. 

-самостоятельные действия 

детей в выборе роли, замыс-

ла. 

-договариваются. 

-распределяют между собой 

материалы. 

-согласовывают действия. 

-решают проблемные си-

туации 

Открытая площадка: 

Укрепление здоровья ре-

бёнка, развитие движений, 

обеспечение бодрого  со-

стояния детей. 

- физкультурное оборудо-

вание – мячи, ребристые 

доски, коррегирующие до-

рожки, шнуры, кольцебро-

сы, маски для п\и, материа-

лы по приобщению к ЗОЖ, 

горки, лесенки и качалки 

(для групп младшего воз-

раста). 

 

-развивает умение при лаза-

нии чередовать правую и 

левую ноги и руки, 

-развивает умение отбивать 

мяч, 

-тренирует правильную 

осанку, 

-развивает чувство равнове-

сия,  

-развивает глазомер 
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Центр кулинарии: 

Учить детей навыкам кули-

нарии. Развитие творческо-

го самовыражения. 

Стол с регулируемой высо-

той ножек, кухонные при-

надлежности, рецепты при-

готовления блюд. 

- развивает навыки самооб-

служивания, обогащение 

словарного запаса, умение 

договариваться и работать в 

команде. Сенсомоторное 

развитие, развитие выдерж-

ки, памяти и пр. 

 

В МАДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого, в кабинетах педагога-психолога, учителя – логопеда, музыкально - спортив-

ном зале  имеются мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры. 

 Компьютерно-техническое оснащение используется  для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основ-

ной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МАДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами  - 100 %. 

Коррекционно-образовательную  деятельность осуществляют следующие педагоги: 

 учитель-логопед 

 педагог-психолог 

 воспитатель 

 инструктор по физической культуре  

 музыкальный руководитель. 

            Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», едином квалификационном справочни-

ке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 

761н (ред. от 31.05.201. 

        Педагоги и специалисты  реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют 

причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с груп-

пой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации Программы коррек-

ции и корректируют их содержание на каждом этапе.  

        Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаи-

модействия всех участников образовательной деятельности и в совместном решении образова-

тельных, воспитательных и коррекционных задач. 
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         3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

         В МАДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований  СанПиН, 

экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей). Преодоление ТНР детей  возможно 

при условии наполнения образовательного  процесса современными коррекционно-

развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также созданием  предметно 

пространственной -развивающей среды, адекватной особенностям развития детей.   

          В МАДОУ созданы  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Программой предусмотрено также использование МАДОУ  обновляемых образователь-

ных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование разви-

вающей предметно-пространственной среды.  

        Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

         Вся образовательная деятельность  МАДОУ строится с учетом принципа интеграции обра-

зовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными осо-

бенностями воспитанников. 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий. 

 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематическо-

го слуха и слоговой структуры) 
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Примерное расписание подгрупповых и индивидуальных занятий 

 

 

Дни недели Тип занятий Время 

Понедельник  Индивидуальная работа 8.00 – 8.30 

9.00 – 9.30 

Подгрупповая работа 9.40 – 10.10 

10.15 – 10.45 

Вторник Индивидуальная работа 15.15– 16.15 

Среда Индивидуальная работа 8.00 – 8.30 

10.10 – 11.00 

Подгрупповая работа 9.00 – 9.30 

9.35 – 10.05 

Четверг Индивидуальная работа 8.00 – 8.30 

9.35 – 11.00 

Подгрупповая работа 9.00 – 9.30 

Пятница Индивидуальная работа 8.00 – 8.30 

9.35 – 11.00 

Подгрупповая работа 9.00 – 9.30 

 

 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Режим дня строится в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями и  с учетом 

сезонных изменений. Режим дня для детей с ОВЗ  полностью соответствует общему режиму в 

группах, в соответствии с возрастными особенностями.  В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий непо-

средственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении ос-

новных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку.  

      С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благопо-

лучия в режиме используются  стабильные его компоненты (утренняя гимнастика, системати-

ческие занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных 

форм организации и т. п.). Гибкий подход к режиму дня предусматривает разнообразную со-

вместную и самостоятельную  образовательную деятельность  по интересам и выбору детей.   

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспе-

чение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

Примерный режим пребывания детей в ДОУ 
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Время органи-

зации 
Содержание 

Холодный период года (сентябрь - май) 

ДОМА: 

6.45 – 7.15 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

В ДЕТСКОМ САДУ 

7.15 - 7.55 
Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика (группа) 

8.10 – 8.20 Совместная  деятельность, чтение художественной литературы  

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.00 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные си-

туации на игровой основе) 

9.50 – 10.10 Второй завтрак 

11.00– 12.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперимен-

тирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.50 Подготовка  к обеду, обед 

12.50 -  13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздуш-

ные, водные процедуры 

15.20 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.30 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятель-

ности в центрах активности 

16.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

ДОМА: 

17.45 – 19.00  Прогулка 

19.00 – 20.00 Гигиенические процедуры, ужин 

20.00 – 21.00 Спокойные игры, чтение художественной литературы. 

21.00 – 6.45 Сон 
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3.7.Перечень литературных источников 

 
№ Направления  

деятельности 

учителя-

логопеда 

 

Методическое обеспечение 

1 Программно-

методическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа лого-

педической работы по преодолению общего недоразвития речи у де-

тей». — М., 2009. 

2. Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова. «Дети с ОНР. Воспитание и обуче-

ние» - М., 1999. 

3. Жукова Н.С. «Формирование устной речи» - М.,1994. 

4. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии» 

-М.1989. 

5. Сухарева Э.Л. «Учим играя»,-Ярославль 1992. 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспи-

тание детей с ОНР». Первый год обучения и второй год обучения, М., 

1991. 

7. Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ»,-

М.2003. 

8. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 

М.,2015 

 

  

Диагностика 

9. Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста», - М.2009. 

10. Макарова В.Н., Ставцева Е.А.,.Едакова М.Н. Диагностика развития 

речи дошкольников.- М.,2007г. 
11. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования спо-

собности к чтению и письму», СПб,2007. 

  

Коррекция 

звукопроизно-

шения, 

автоматизация, 

дифференциа-

ция. 

12. Фомичёва М.В. «Воспитание у детей правильного произноше-

ния» - М. 1997. 

13. Стефанова Л.Н.»Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: форми-

рование мелкой моторики, развитие речи» -В:Учитель, 2012г. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» - М.,1998г. 

15. Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в считалках, - 

М.2013. 

16. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика», - 

С.Пб,2009. 

17. Нищева Н.В. «Весёлая мимическая гимнастика», - С.Пб,2013. 

18. Созонова Н., Куцина Е. «Стихи для закрепления звуков», Екате-

ринбург ,2009. 

19. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Свистелочка, Звенелочка», - 

М.2009. 

20. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – 

М.,2015 

21. Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития 

речи дошкольников»,-М.2007г. 
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22. Новиковская О. «Весёлая зарядка для язычка», СПб,2009г. 

23. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. «Исправляем произношение», 

СПб, 2009г. 

24. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. «Логопедические упражнения-

артикуляционная гимнастика», СПб, 2012г. 

25. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л, Р в игровых упражнени-

ях»,-М.2014г. 

26.  

  

Коррекция и 

развитие 

лексико-

грамматического 

строя речи 

27. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико - грамма-

тических представлений и связной речи у детей  5-6 лет с ОНР и ЗПР. – 

М.,2019 

28. Ушакова О.С. Придумай слово. – М.,2014. 

29. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». -

М.: просвещение,1988 

30. Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи. Конспекты занятий по разви-

тию речи с использованием элементов мнемотехники»,-С.П. 2003. 

31. Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи»,- СПб, 2000. 

32. Кошлева Г.А. «Развитие речи в д\с», Ярославль 2009. 

33. Ткаченко Т.А. «Обогащаем словарный запас», Екатеринбург 

2008. 

34. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления не-

доразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - 

СПб, 2005. 

  

Коррекция 

и развитие  

связной речи 

35. Н.А. Есаулова. Конспекты занятий по красноречию – М.,2007. 
36. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий 

по развитию связной речи в старшей логогруппе». Комплект «Ком-

плексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» -М.,2009. 

37. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет.Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной логогруппе». Комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» -М.,2009. 

38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи по 

теме «Лето» у детей 5-7 лет. Сценарии игр и развлечений в летний пе-

риод»,-М.2011. 

39. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Формирование связной ре-

чи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР»,-М.2003. 

40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи у 

детей подготовительной логогруппы по теме «Человек»,-М.2003. 

41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи у 

детей подготовительной лого-группы по теме «Осень»,-М.2000. 

42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи у 

детей подготовительной логогруппы по теме «Зима»,-М.2011. 

43. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи у 

детей подготовительной логогруппы по теме «Весна»,-М.2003. 

44. Бортникова Е. «Чудо-обучайка» (Читаю, пересказываю, составля-

ем рассказ по серии картинок), Екатеринбург,2012. 

45. Созонова Н., Куцина Е. «Рассказы о временах года-осень, зима, 

весна, лето», Екатеринбург ,2009. 

  

Коррекция  

мелкой  

моторики рук 

46. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развиваем руки, чтобы учиться и 

писать, и красиво рисовать», Ярославль,1998. 

47. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь»,-С.П.1997. 

48. Узорова О.В., Нефедова «Игры с пальчиками», - М.2004. 
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49. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики-развиваем речь. Старшая 

группа д\с.», - С.П. 2009. 

50. Крупенчук О.И. «Ладушки» пальчиковые игры для малышей, 

СПб,2010г. 

51. Егоров В. «Расскажи стихи руками»,- М.,1992г. 

52. Щербакова Т.Н. «Игры с пальчиками», -М.1998г. 

53. Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Ступеньки к школе. Азбука 

письма. Тренируем пальчики.» - М.2000г. 

 Коррекция  

просодической 

стороны речи  

и 

логоритмика 

54.  «Считалки, скороговорки»,-М.1999. 

55. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. «Методика развития речевого ды-

хания у дошкольников с нарушениями речи»,-М.2004. 

56. Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей». - М.2005. 

57. Рычкова Н.А. «Логопедическая ритмика», -М.,1998. 

 

58.  

 Подготовка де-

тей к обучению 

грамоте в школе 

59. М.Ф.Фомичева. Воспитание  у детей правильного произношения – 

М.,1099. 
60. Новоторцева Н.В. «Учимся писать. Обучение грамоте в детском 

саду» - Ярославль 1998 

61. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе –обучение 

грамоте детей с нарушениями речи»,-М.1999. 

62. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронталь-

ных занятий в подготовительной к школе логогруппе- 1,2,3 период». 

Комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольни-

ков» -М.,2009. 

63. Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у дошколь-

ников», М.-1999. 

64. Козырева Л.М. «Мы читаем по слогам. Комплекс игр и упражне-

ний для детей 5-7 лет», -М.,2007. 

65. Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова. Система коррек-

ционных упражнений для детей 5-7 лет»,-М.2003. 

66. Ванюхина Г. «Речецветик», -Екатеринбург,1993г.  

67. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Раздаточные таблицы» и «Я учусь го-

ворить и читать»,-М.2012г. 

68. Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно», 

СПб,1996г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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Модель взаимодействия субъектов образовательной деятельности.. 

 

 
 

Функции участников образовательного процесса 

 

Учитель-логопед: 

- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия, 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

 

Воспитатель:  

     - фронтальные, подгрупповые (занятия, образовательные ситуации)  по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

    -   экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

     -  игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

      - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Педагог – психолог: 

    -  индивидуальные коррекционные образовательные ситуации с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие психологической базы речи, развитие психических процессов, 

развитие слухового восприятия. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 



45 
 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

 

Специалист по ФК: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдо-

ха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

     Организация взаимодействия в работе специалистов определяется тематическим планом, где 

указаны игры и упражнения, которые используются  в рамках изучаемой лексической темы и в 

организации, построении речевой среды взаимодействия. 
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