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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 (далее- Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г., регистрационный № 72264 (далее- 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022г., регистрационный №71847) (далее – 

ФОП ДО) 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

− Конституция РФ;  

−  Закон (ФЗ- № 273) «Об образовании в Российской Федерации» в ред.;  

− Конвенция о правах ребенка (Генеральная ассамблея ООН от 20.11.1989г.);  

− Семейный кодекс Российской Федерации;  

− Федеральная адаптированная образовательная программа, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ № 1022 от 24.11.2023г.;  

− Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» (ред. 

от 08.11.2022);  

− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. (2.4.1.3049-13);  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 4623 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;   

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013г. № ИР -535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании»;  

− Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 08 .11. 2022 г. N 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, 

касающиеся Федеральных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 30.11.2022г. № 874 « Об утверждении Порядка 

и разработки Федеральных основных общеобразовательных программ»;  
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− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

− Региональная программа развития воспитания (приказ Министерства общего и        

профессионального образования Ростовской области от 10.06.2021г. №546); 

− Устав МБДОУ; 

− Программа развития МБДОУ; 

− Муниципальная программа воспитания; 

− Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в МБДОУ  

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел Программы включает 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели 

и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). Содержательный раздел Программы включает рабочую программу 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение ребенка к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Организационный раздел Программы 

содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка данной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. При составлении части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались 

потребности, интересы и мотивы ребенка, членов его семьи, возможности педагогов и 

сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления образовательной 

деятельности.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Для формирования позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями, цели и задачи реализации АОП 

определены в соответствии с:  

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (утверждена Приказом Министерства просвещения 

РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022)  
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- Образовательной программой МБДОУ д/с №17, разработанной в соответствии с 

ФОП ДО; - Образовательной программой для ребенка с нарушениями речи. 

 

Целью АОП является построение системы коррекционно – развивающей работы в 

МБДОУ, максимально обеспечивающей создание условий для развития личности ребенка 

дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с учётом его 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

 

Задачи:  

-реализация содержания АОП ДО;  

-коррекция недостатков психофизического развития обучающегося с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающегося с ОВЗ, в 

том числе его эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса;  

-создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности обучающегося с ОВЗ, развитие его 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

индивидуальным особенностям развития обучающегося с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающегося с ОВЗ;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

- Поддержка разнообразия детства.  

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

- Позитивная социализация ребенка.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся.  

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

- Сотрудничество Организации с семьей.  

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями ребёнка.. 

2.Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

ребёнка, а также использование  вариативных программ дополнительного образования  для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьёй ребёнка, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению его особых образовательных 

потребностей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости ; 

- индивидуализация дошкольного образования ребёнка с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития  ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие ребёнка  посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития ребёнка с ТНР  дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  МБДОУ самостоятельно  выбирает способы  достижения 

целей, выбор образовательной программы, учитывающей   психофизические особенности 

ребёнка, запросы  родителей. 

Подходы к формированию Программы 

− Личностно-ориентированный подход - подразумевает ориентацию на воспитание, 

развитие и обучение всех детей, с учетом их индивидуальных особенностей: возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных; образовательных потребностей, 

ориентацию на разный уровень сложности программного материала, доступного ребёнку; 

выделение групп детей по знаниям, способностям; распределение детей по однородным 

группам, интересам и отношение к каждому ребёнку как к уникальной индивидуальности.  

− Деятельностный подход – означает организацию и управление целенаправленной 

учебно – воспитательной деятельностью ребёнка дошкольного возраста в общем контексте 

его жизнедеятельности – направленности интересов, ценностных ориентаций, понимания 

смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности 

будущего школьника. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности. Усвоение 

содержания обучения и развитие ребёнка происходит не путём передачи некоторой 

информации, а в процессе его собственной активной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты 

       В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
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освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений, обучающегося на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП МБДОУ  

для обучающегося с ТНР.  
 

К семи  годам 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, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 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: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

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

практического экспериментирования; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: 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 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ  по 

Программе для ребёнка  с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 
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Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой  МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных  детским садом  условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых  МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление  МБДОУ и т. д.. 

Программой    не    предусматривается    оценивание    качества    образовательной 

деятельности детского сада  на основе достижения ребёнком  с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития  ребёнка с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями  ребёнка  с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки ребёнка с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей  

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, 

динамики его образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детское портфолио, фиксирующее достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карта развития ребенка с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В   соответствии   со   Стандартом   и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающегося с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

детского сада и для педагогов МБДОУ  в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

    Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для ребёнка  с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации  обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 
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образования в соответствии с принципами и требованиями ФАОП дошкольного 

образования. 

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с ребёнком 

с ТНР по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ д/с № 17 система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной образовательной  программы дошкольного образования  ребёнка 

с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого детского сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной  образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне  детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,  

которую они реализуют.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также родители  ребёнка  с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов дошкольного учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования ребёнка с ТНР: 

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФАОП 

дошкольного образования; 

          - учитывает  образовательные  предпочтения  и удовлетворенность  дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы  МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогов; 
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- включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в  

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанника с ТНР, специфики его образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с ребёнком  с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития ребёнка. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается   с   учетом   психофизических,   возрастных   и   индивидуальных   особенностей 

ребёнка, специфики его образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и реализуемых педагогами, с 

учетом  состава группы, особенностей и интересов ребёнка, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности  служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для  

ребёнка с ТНР, исходя из особенностей его речевого развития (занятия), различные виды 

игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение ребёнка и взрослых и детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности  реализуются  через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

ребёнком видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у ребёнка общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 
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ребёнка задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях  

учитываются общие характеристики возрастного развития ребёнка и задачи развития для 

данного  возрастного периода,  а также особенности  его речевого развития. 

Содержание  общение  с ребёнком  по направлениям  и образовательным областям 

представлены  в комплексной образовательной  программе  дошкольного образования  

«Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и других. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

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

нравственные ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной 

деятельности с ребёнком  старшего  дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у ребёнка с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение его к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности ребёнка в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению ребёнком словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с ребёнком с ТНР  в 

подготовительной группе предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений ребёнка 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, возможности и 

предпочтения ребёнка. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

ребёнка  активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

В подготовительной  группе   внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение ребёнка к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя  косвенное  руководство  ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с ребёнком  по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с ребёнком  предполагает активное применение игротерапевтических техник 

с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у  ребёнка, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Ребёнок  

вовлекается в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие его 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у  ребёнка  представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 

ребёнка  в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 

ребёнка, знакомя его с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С ребёнком и с детьми группы  организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у ребёнка устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у ребёнка  

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У ребёнка старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с ребёнком, обращают внимание на то, какие виды деятельности его  интересуют, 

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

потребностей   ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители  ребёнка, а также все специалисты, 

работающие с ребёнком  с ТНР. 

           Содержание  общение  с ребёнком  по направлениям  и образовательным областям 

представлены  в комплексной образовательной  программе  дошкольного образования  

«Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и других. 

 
2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Дошкольный возраст 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с ребёнком являются создание условий для: 

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;   

-формирования познавательных действий, становления сознания;  

-развития воображения и творческой активности;  

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира;  

-развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с ребёнком 

старшего  дошкольного возраста 

 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений  ребёнка о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

его к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у ребёнка познавательной активности, обогащение его 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у ребёнка  мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности ребёнка, ему предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

. В занятия педагога-психолога   включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес ребёнка к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

 

 

Программные задачи 

          Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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          Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

          Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек 

и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.            

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 

на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в 

ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания 

о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

детей (проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); 

организовывать детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность. 

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные 

объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые 

преобразования, получать представление, как об их внешних свойствах, так и о 
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некоторых внутренних связях и отношениях; изучать фотографии и описывать, что 

на них изображено, какие свойства предметов нашли отражение в изображении. 

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять 

простейшие схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по 

разным признакам. 

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными 

материалами. 

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам 

и схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 
Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать 

их на части по заданному признаку. 

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым. 
Количество и счет 

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть 

для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать 

результат сравнения с помощью знаков = и Ф, < и >, устанавливать, на сколько одно 

число больше или меньше другого. 

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка. 

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно 

действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 
Величины 

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с 

помощью мерки. 

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного 

сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 

• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения 

площади и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при 

сравнении величин. 

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, 

литром, килограммом). 
Геометрические формы 

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах и их элементах. 

• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде 

(коробке) и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в 

окружающей обстановке. 
Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления. 

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. 
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• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и 

называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 
Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; 

расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 

деятельности; поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, 

инсталляций, игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных 

материалов. 

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и 

свободному их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования 

игрового, бытового и образовательного пространства. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к 

адекватным заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к 

видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым 

сюжетом или собственным замыслом. 

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) 

деятельности во внутренний план действий (мышление, воображение), 

поддерживать реальное и мысленное экспериментирование со строительными 

материалами; познакомить с общей структурой деятельности и обучать навыкам ее 

организации. 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие 

задачи, планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, 

самооценка). 
 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Дети продолжают знакомиться с космосом и историей его освоения, строением и планетами 

Солнечной системы; получают представление о целостности окружающего мира и 

различных взаимосвязях в нем. 

Дети узнают о различных способах и единицах измерения времени 

(часы) и пространства (метр), придумывают свои измерители и проверяют их на практике, 

знакомятся в доступной форме с лентой времени (настоящее, прошлое, будущее). 

Педагог знакомит детей с историческим прошлым родины, показывает старые вещи 

и документы, связанные с историей России, знакомит с их происхождением, исторической 

эпохой, которой они принадлежат. В самых общих чертах и в доступной форме дает детям 

представление о государственном устройстве России. 

Воспитатель знакомит детей с глобусом, различными картами, картосхемами (мира, 

страны, города, территории детского сада, экологической тропинки), учит ориентироваться 

по плану и карте, составляет макеты разных природных зон, организует семейные 

выставки, мини-музеи. 

Дети узнают свою историю, историю членов своей семьи, своего детского сада, 

города (по фотографиям, документам, рассказам). Они учатся документировать свою 

деятельность: составлять альбомы и фотостенды о событиях своей жизни (с рисунками, 
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фотографиями, записями рассказов, видео- и аудиоматериалами, наглядными примерами 

своего творчества). 

Воспитатель показывает детям устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с ними и поощряет 

к использованию в играх. Воспитатель показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, чеками, а также знакомит с разными образцами настоящих денег разных стран, 

предлагает делать для игры игрушечные образцы. 

Дети учатся находить связь между климатом и образом жизни людей, узнают о том, 

как менялись климат, природа на протяжении истории Земли, как человек 

приспосабливался к окружающему, как его деятельность, в свою очередь, изменяет 

природу, климат, окружающую среду и как люди решают экологические проблемы. 

Воспитатель формирует у детей первые представления об экосистемах (не 

употребляя сам термин, а рассматривая конкретные экосистемы - леса, озера, луга, тундры, 

аквариума), о взаимосвязи всех компонентов живой и неживой природы. 

Организует наблюдения за ростом и развитием растений и животных. Развивает 

обобщенные представления о последовательности (цикличности) изменений в природе 

весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам. (Осенью насекомые прячутся в 

земле, под корой деревьев и засыпают; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие 

животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы - сороки, вороны, снегири, синицы, 

воробьи - приближаются к домам людей). 

Педагог формирует у ребенка представление о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для 

каждого живого организма, для роста и развития растений, для жизни животных и человека. 

Ребенок углубленно знакомится с объектами неживой и живой природы: водой, 

камнями, песком, глиной, почвой, солнцем (свет и тепло), растениями, животными, 

грибами и связью состояния природных объектов с характером деятельности человека. 

Педагог знакомит детей со свойствами воды (прозрачная, без вкуса, запаха, цвета и т.п.), с 

разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), с ролью воды в нашей жизни и 

жизни животных, растений; со свойствами воздуха (невидимый, прозрачный, легкий), его 

значением в жизни живых организмов и человека; с ветром - движением воздуха (ветер 

невидим, но ощутим по движению других предметов -качаются деревья, летят листья и т.п.; 

он способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных судов, 

помогает человеку переносить сильную жару и др.). 

Педагог продолжает знакомить детей с объектами неживой и живой природы, их 

взаимосвязью, знакомит детей со свойствами почвы и ее ролью в жизни растений (в почве 

есть остатки и корни растений, песок, камни, глина; в почве обитают дождевые черви, 

кроты; чем богаче почва, тем лучше растут растения и т.п.). 

Закрепляются представления детей о признаках разных групп растений (деревья, 

кустарники, травы; культурные и дикорастущие растения; комнатные растения; пищевые и 

ядовитые; растения разных природных зон, теплолюбивые и холодоустойчивые, 

теневыносливые и засухоустойчивые; охраняемые). Формируются представления детей о 

разных группах животных (рыбы, насекомые, звери и т.п.; дикие и домашние; животные 

разных континентов, разных природных сообществ - лесные, луговые, тундровые и т.п.; 

охраняемые животные). 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе знакомства детей с планетами Солнечной системы и особенностями 

Земли педагог предлагает детям рассмотреть соответствующие рисунки, модели, макеты. 

Дети изготавливают модели космических кораблей (в том числе из бросового материала). 

Дети знакомятся с жизнью людей в разных природных условиях и устанавливают 

связь между их образом жизни и природными особенностями местности (из чего строят 

дома, делают одежду, что выращивают, какие экологические проблемы решают и т.п.). 
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Педагог учит детей классифицировать предметы по внешним и внутренним 

признакам (форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т.д.). 

Воспитатель организует знакомство детей с новыми материалами и их свойствами 

(полиэтилен, керамика, драгоценные металлы, драгоценные камни и др.), рассказывает о 

том, что некоторые из них (например, полиэтиленовые пакеты) отрицательно влияют на 

окружающую среду. 

В ходе исследований материалов дети выясняют, что легко постирать или отмыть, а 

что - трудно, что легко перенести, а что - тяжело, в чем легче переносить грузы, а в чем 

сложней, чем можно рисовать, а чем нельзя, на какой поверхности рисовать легче, на какой 

труднее и пр. 

Дети выясняют, как делают бумагу, какие ресурсы тратятся на ее производство 

(деревья, вода, энергия и т.п.), почему нужно экономить бумагу, как они могут это делать в 

детском саду. 

Педагог знакомит ребенка со свойствами магнита, его способностью притягивать к 

себе другие объекты. Дети узнают о звуке и его особенностях, проводят разные опыты. 

Воспитатель организует эксперименты с воздухом (надуть шарики, поймать воздух 

полиэтиленовым пакетом, определить направление ветра с помощью флюгера и т.п.). При 

использовании вентилятора обращается особое внимание на безопасность. 

Рассказывает о свойствах огня, показывает, как горит спичка, тает воск (парафин) и 

горит свеча; при этом учит правильно обращаться с огнем, избегать опасных ситуаций. 

Педагог побуждает детей к наблюдению (возможно во время экскурсий, просмотра 

видеоматериалов) за поведением животных, к выделению характерных особенностей их 

внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления к условиям жизни. Дети 

разрабатывают природоохранные знаки с использованием различных символов, 

выполняют опыты и наблюдения по моделям и схемам, изготавливают вместе с педагогом 

оборудование для исследований, в том числе из бросового материала. 

Взрослый показывает, как узнавать в календаре числа, дни недели, месяцы. Знакомит 

с разными видами календарей. Показывает, как устроен календарь-свеча. Помогает 

отмечать в календаре, сколько градусов на термометре утром, днем, вечером. Учит 

создавать график температур. Учит делать солнечные часы, узнавать время по солнечным, 

песочным, водяным, цветочным часам. 

Показывает, как найти по карте дорогу от дома к детскому саду, к центру города, в 

другой город. Учит составлять план воображаемого дома, комнаты. Дети исследуют 

территорию детского сада и по результатам исследований составляют ее макет (или макеты 

«Территория моей мечты»). 

Педагог организует познавательные походы, путешествия по экологической 

тропинке, наблюдения на прогулках, посещение музеев. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Аналогично организации образовательного процесса в старшей группе, на занятиях с 

детьми 6-7 лет, помимо разнообразного раздаточного дидактического материала, 

используются рабочие тетради (не более 10минут). Не разрушая специфических для 

дошкольников видов деятельности, они помогают сформировать у них представление о тех 

новых видах деятельности, которые в скором времени им предстоят в школе. 

Ряд тем (например, «Измерение объема», «Отрезок» и др.) носит факультативный 

характер. Авторы рекомендуют педагогам ориентироваться на уровень развития детей в 

группе и при необходимости заменять предложенные темы заданиями на закрепление или 

диагностическими ситуациями. 

Сравнение предметов и групп предметов 

Дети продолжают совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 
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отдельных предметов и их групп, разбивать группы предметов на части по какому-либо 

признаку, находить «лишний» предмет группы. 

Воспитатель предлагает детям различные дидактические игры на развитие умения 

продолжить заданную закономерность с 1-3 изменяющимися признаками, находить 

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

Дети тренируются называть свойства предметов, определять, какие свойства 

изменились. 

Количество и счет. Совершенствуется умение детей считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа; соотносить запись числа (в пределах 10) с 

количеством предметов. 

Особое внимание уделяется формированию у детей понимания обобщенного, 

абстрактного характера числа и опыта использования различных символов для обозначения 

количества предметов, сравнения групп предметов по количеству, используя символы. 

Уточняются представления о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом 

ряду, тренируется умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следования 

в числовом ряду. 

Дети начинают исследовать состав чисел (из двух меньших) в пределах десяти 

единиц (с опорой на наглядность). При этом в детском саду от детей не требуется знание 

состава чисел наизусть. 

Большое внимание в подготовительной к школе группе уделяется 

совершенствованию представлений о смысле сложения и вычитания; их записи с помощью 

знаков «+» и «-», взаимосвязи части и целого. 

Дети совершенствуют умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. При этом применяются различные модели: предметные, 

графические (рисунки, схемы), словесные и математические (числовые выражения). 

Величины. Дети продолжают учиться измерять длину, ширину, высоту и объем 

(вместимость) с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.д.). 

Педагог подводит детей к пониманию того, что результат измерения зависит от 

величины выбранной мерки. На этом основании они делают вывод о том, что при сравнении 

величин необходима единая мерка. У старших дошкольников имеются все необходимые 

предпосылки для знакомства с такими общепринятыми мерками, как сантиметр, литр, 

килограмм - эти слова встречаются в активном словаре детей исходя из их жизненного 

опыта. В подготовительной к школе группе дети получают начальный опыт измерения 

длины (высоты, ширины) с помощью линейки. 

Геометрические формы. Дети осваивают способ начертания прямой с помощью 

линейки. В процессе различных видов деятельности они учатся выделять прямую и кривую 

линии. 

В старшем дошкольном возрасте организуется деятельность детей по составлению 

фигур из частей и деления фигур на части; моделированию геометрических фигур из 

бумаги, рисованию фигур на бумаге (чистой и в клетку), выкладыванию их из палочек, 

веревки и пр. 

Пространственно-временные представления. Продолжается формирование 

пространственно-временных представлений (слева - справа -посередине; между; вверху - 

внизу; раньше - позже; внутри - снаружи, одновременно и др.). 

В подготовительной к школе группе дети продолжают приобретать опыт 

ориентировки в пространстве относительно другого человека, определения места того или 

иного предмета относительно другого человека. Закрепляют умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. 
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К концу учебного года дети овладевают простейшей ориентировкой в пространстве 

(в том числе на бумаге, странице тетради или книги). 

Педагог использует различные формы работы с детьми на закрепление умения 

устанавливать последовательность событий, определять и называть части суток, 

последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Дети учатся в 

простейших случаях пользоваться часами для определения времени. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Педагог продолжает знакомить детей с искусством дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, интерьерный, театральный, кулинарный и др.). Помогает 

установить связь между конструктивными особенностями, назначением и 

пространственным размещением различных объектов (здания, предметы интерьера, 

транспорт, игрушки). Создает условия для развития восприятия, умения анализировать 

реальные объекты и их изображения на макетах, фотографиях, схемах, картах, рисунках. 

Содействует развитию у детей способности видеть целое раньше частей и выделять основу 

конструкции как обобщенную форму (куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед, конус) или 

конфигурацию (линейную, округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). Приводит 

примеры аналогий (здание цирка в форме шляпы, шляпа в форме торта, торт в виде 

карусели и т.д.) для осмысления универсальности базовых форм и конструкций. Дети 

учатся целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целого к его частям 

и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные и дополнительные элементы, 

определять их взаимное расположение, выделять соединительные плоскости и «узлы». 

Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн-деятельности 

в процессе конструирования из различных по форме, величине, фактуре строительных 

деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных, объемных 

и плоскостных, жёстких и мягких, крупных и мелких) разными способами: по словесному 

описанию, технологической карте, условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному 

замыслу. Продолжает учить детей использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); видоизменять 

сооружения; побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; знакомить с 

вариантами 

строительных деталей (конус, усеченный конус, пирамида, усеченная пирамида). 

Создает условия для экспериментирования и помогает опытным путем установить ряд 

зависимостей: формы и величины - от назначения постройки, скорости движения - от 

высоты горки или ширины дороги, особенностей внешнего вида - от ракурса или точки 

зрения и др. Поощряет проявления наблюдательности, творческого воображения, 

элементов логического мышления. 

Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования (в т.ч. компьютерного), с учетом индивидуальных интересов. Дети легко 

видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость; свободно 

сочетают и адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или своим творческим замыслом. Конструируют в трех различных 

масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают и обустраивают пространство по 

своему замыслу и плану. 

Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и деловому 

взаимодействию в коллективном конструировании, поддерживает общие замыслы, 

связанные с созданием игрового пространства («Космический корабль», «Подводная 

лодка», «Волшебный город», «Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»). В общих чертах 

знакомит со структурой деятельности и обучает навыкам организации дизайн-

деятельности: цель (что будем делать?), мотив (для чего?), содержание (как будем 

действовать, какими способами можем сконструировать данный объект?), 

последовательность  действий и  операций,  материалы и инструменты, необходимые для 
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реализации замысла, контроль процесса и результата, оценка (как получилось, как 

действовали, каково отношение к процессу и результату?). Дети учатся находить и 

обсуждать общий замысел, планировать последовательность действий, распределять объем 

работы на всех участников, учитывая интересы и способности, выбирать материал, 

делиться им, делать замены деталей, согласовывать планы и усилия, радоваться общему 

результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности. 

Педагог содействует формированию у старших дошкольников предпосылок учебной 

деятельности (понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и правил, адекватное 

применение освоенного способа в разных условиях, устойчивые навыки планирования 

действий, самоконтроля процесса и результата, самооценки). 

 
2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольный возраст 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с ребёнком является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения  ребёнка к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие ребёнка осуществляется по программе  О.С. Ушаковой «Развитие речи». 

Основное содержание образовательной деятельности с ребёнком  

старшего дошкольного возраста. 

       Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

на третьей ступени обучения является формирование связной речи ребёнка  с ТНР.В этот 

период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности ребёнка. У него 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи ребёнка. Для развития фразовой речи ребёнка 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи ребёнка обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

ребёнку предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности ребёнка с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

ребёнка. Взрослые предлагают ребёнку различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт ребёнка. 

У ребёнка активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые  стимулируют  использование речи для познавательно-

исследовательского развития ребёнка, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание ребёнка на последовательность повседневных событий, 

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

вербально дополняя их. 
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В сфере приобщения ребёнка к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают ребёнку книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с ним 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводит с ребёнком педагог-психолог. 

Программные задачи 

 Воспитание звуковой культуры речи 

• Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких. 

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, 

в разном темпе, беззвучно). 

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, 

грустно). 

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или 

фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, 

учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

• Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп 

речи. 

Словарная работа 

• Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики. 

• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 

прямым и переносным смыслом. 

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте. 

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

• Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий 

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом 

пальто; ехал в метро). 

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный 

- еще умнее - умнейший; добрый - еще добрее -добрейший). 

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, 

класть). 

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал 

- перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы - лисенок; у лошади - жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 

предметов посуды (сахар - сахарница, хлеб -хлебница, но соль - солонка). 

• Учить подбирать однокоренные слова (зима - зимний - предзимье; луна 

- лунный - луноход). 

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Развитие связной речи 
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• Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 

• Развивать образную речь. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Воспитание звуковой культуры речи. 

 В подготовительной к школе группе совершенствуется произношение звуков, особое 

внимание уделяется дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, 

звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата дети произносят 

скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение 

изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с вопросительной или 

восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

• У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. 

умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. 

Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса к 

языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится 

показателем их лингвистического мышления. 

• Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, 

как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно пользоваться 

звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации все 

характеристики речи развиваются с помощью специальных упражнений и в процессе 

любого высказывания. В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, 

совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, 

потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда 

они заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под 

кусточком ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в лес ушла»). Воспринимая 

ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и начинают глубже 

понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают у детей 

интонационную выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи. 

Словарная работа. 

 В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и активизация 

словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с 

прямым и переносным смыслом. 

Одна из важнейших задач - формирование умения выбрать наиболее точное слово 

при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У детей 

формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово 

(жаркий день - горячий; жаркий спор - взволнованный), развивается понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по 

смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). Пословицы и 

поговорки закрепляют представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на 

занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) 

подводит детей к пониманию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно 

передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию 

грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по согласованию 
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существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и 

даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму («Спроси у 

белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с 

несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на пианино); 

предлагается образовать степень прилагательного (умный - умнее; добрый - добрее); 

даются задания с помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой 

смысловой оттенок (злой - злющий; толстый -толстенный; полный - полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть -надеть). При этом их 

внимание обращается на слова-антонимы (одеть -раздеть, надеть - снять). Усложняются 

задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов (бежал - перебежал 

на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый - веселится; грустный - 

грустит). В образовании новых существительных внимание детей обращается на то, как 

подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью 

одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа - школьник, 

огород-огородник) или на предмет (чай - чайник, скворец - скворечник). Закрепляется 

умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы - 

лисенок; у лошади -жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар 

-сахарница, но соль - солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна - 

весенний - веснушки; снег - снежный - подснежник) и конструировать производные слова 

в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)». 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: 

овладением словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и 

фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план 

выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли 

зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, 

имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание 

обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме 

высказывания, расположении его структурных частей, умений использовать разнообразные 

средства связи в описательных и повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают пересказ 

литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на темы 

из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. Дети 

могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. Например, 

могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или нарисовать на четырех 

маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать взрослому 

последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко демонстрируют умение 

ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать 

разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у 

детей элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них 

наглядно-образного и логического мышления. 

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по 

отношению к детям младшего и среднего дошкольного возраста, однако особое значение 

она имеет для детей старшего дошкольного возраста. 

Прежде всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с 

разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 

фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. После 

чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не только на 

содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, 
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сравнений, метафор и других средств художественной выразительности значительно 

влияют на развитие образной речи. Прекрасной основой служат также лексические и 

грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, 

рассказами, стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их 

художественными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и 

целесообразность их использования в тексте. Специальные творческие задания на 

материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и 

подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 

выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять 

обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу - запомнить навсегда; 

повесить голову - загрустить). Развитие образной речи должно проходить в единстве с 

развитием других качеств связного высказывания, основанных на представлениях о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточном 

запасе образной лексики и понимании целесообразности ее использования в собственных 

сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом - 

лексическое, грамматическое, фонетическое. Необходимо поощрять творческие 

проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на 

придумывание сказок, рассказов, загадок. 
 

 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с ребёнком являются создание условий для: 

- развития у ребёнка интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у ребёнка интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение ребёнка к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность ребёнка в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

ребёнка сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят ребёнка с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музей, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения ребёнка: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают ребёнка в 

разные виды художественно-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 ребёнку экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты 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 ребёнком  

старшего дошкольного возраста 

   

Основной формой организации работы с ребёнком в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления ребёнком  самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность ребёнка в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности ребёнка при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт ребёнка. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучение; использование мультимедийных средств 

и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений ребёнка, совершенствование его певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

ребёнок может различать музыку разных жанров и стилей. Знает характерные признаки 

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

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Ребёнок  понимает, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольника 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 ребёнка 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 ребёнка (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. 

Содержание образовательной  деятельности  образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в рамках комплексной 

программы  «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой и других. 
 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у ребёнка ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у ребёнка ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у него ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают ребёнку о том, что может быть полезно и что вредно для его организма, 

помогают ребёнку осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия ребёнка в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности ребёнка, развития 

представлений 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 ребёнка 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 правилам), занятия, которые способствуют получению воспитанником 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес ребёнка 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, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 
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Инструктор по физкультуре совместно с воспитателями проводят физкультурные 

занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у ребёнка интерес к различным видам спорта, предоставляют ему  возможность 

заниматься различными видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребёнком 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания ребёнка в подготовительной группе большое 

значение приобретает формирование у ребёнка осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самому организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает ребёнку самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у ребёнка в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

ребёнка  с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 

этого, проводятся  различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 

адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.  

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

ребёнка учится соблюдать правила, участвует в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают ребёнка к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления его 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с ребёнком с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности ребёнка. Ребёнок  под руководством взрослых осваивает элементы 

аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений ребёнка о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности ребёнка при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки ребёнка с ТНР формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с ребёнком активно используется время, предусмотренное 

для его самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать ребёнка 

с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
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предлагать ему иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у ребёнка 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для него, современную, эстетичную бытовую среду. Ребёнка 

стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений ребёнка с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

ребёнка на доступном его восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают ребёнку элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте ребёнок уже достаточно 

осознанно может воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у ребёнка представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы ребёнок усвоил речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с ребёнком  привлекается семья 

воспитанника, акцентируется внимание родителей на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей ребёнка. Решение задач экологического воспитания 

детей становится интегрирующей основой целостного развития ребёнка. 

         Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» ребёнка с ТНР  

тесно связаны с задачами и содержанием логопедической работы и образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», реализуемых  в рамках  комплексной 

образовательной программы «Мир открытий». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребёнком. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со 

взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к  ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

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

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

ребёнком, когда  ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение  имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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Взаимодействие взрослых с ребёнком  является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок  учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое 

внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств  ребёнка, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 
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ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У ребёнка формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитываются  уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги 

расширяют представления ребёнка о микросоциальном окружении, опираясь на 

имеющийся у него положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют ребёнку   возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с ребёнком формируют у него 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность ребёнка, 

накопление им словарного запаса, связанного с его эмоциональным, бытовым, предметным, 

игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у ребёнка социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях ребёнок учится договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание ребёнка на чувства, которые 

появляются у него в процессе социального взаимодействия; утешает ребёнка в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание ребёнка на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

ребёнок учится понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры ребёнка, организуют и поощряют участие ребёнка с ТНР в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. У ребёнка развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на 

основе личных симпатий. Ребёнка знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у него умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают ребёнка  использовать речевые и неречевые средства общения в 
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процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание ребёнка самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание ребёнка отражать в играх свой 

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

других детей или самостоятельно, расширяя его возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию 

отобразительных игр с ребёнком. Взрослый организует соответствующую игровую среду, 

знакомит ребёнка с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Овладение речью (диалогической и монологической) ребёнком с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 

этого периода развития ребёнка. Взрослый поддерживает стремление ребёнка к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет его участие  в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 
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с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет  

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. 

У ребёнка активный словарь  расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы ребёнок 

начинает употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Это находит отражение в общение ребёнка с ТНР с другими детьми. Общаясь с 

детьми, он пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У ребёнка начинает 

формироваться фразовая речь. Он начинает более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом 

взаимодействие с другими детьми. Однако ему еще трудно взаимодействовать в речевом 

плане с другими детьми, так как в его речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у ребёнка, расширения его словаря, 

контакт речевой и игровой с другими детьми становится более стойким. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. Несформированность звукопроизношения у ребёнка, которая 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое 

взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими детьми. 

У ребёнка с ТНР  старшего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Он проявляет желание вступать 

в контакт с другими детьми. Он  способен организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

ребёнок с ТНР этого возраста начинает овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной в этот период . 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

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

Взрослые   наблюдают за ребенком,  стремятся  оказать ему  помощь  и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для ребёнка с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В детском саду  стимулируют желание ребёнка с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. 

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в  игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого,  осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку  во всем его многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок,  сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 
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формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

Ребёнок  учится  совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить игровые 

и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью.  

Круг чтения ребенка   пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

 В старшем дошкольном возрасте  активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение ребёнком разных видов 

ручного труда. 

В подготовительной группе  происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере ребёнка с ТНР. Продолжает развиваться способность ребёнка понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда он 

непосредственно не наблюдает его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у него формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

ему предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника  становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, овладевает устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй  дошкольника 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

семья в целом, вырабатывают у ребёнка комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья  является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако 

и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция МБДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,  

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни МБДОУ. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

ребёнка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и детского сада, включает следующие 

направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ,  группы в социальных 

сетях и др.); 
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План работы с родителями на  учебный год 

 

Направление 

работы 

Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные 

Педагогический 

мониторинг 

 

Цель: изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

оценка удовлет-

воренности 

родителей 

работой 

МБДОУ. 

 

1.Беседа «Ознакомление  с 

результатами диагностического 

обследования ребёнка»  

 

2.Еженедельное консультирование 

родителей по вопросам  

воспитания, обучения  и развития 

ребёнка; 

 

3.Беседа «Способы развития 

мелкой моторики рук и подготовка 

к письму»; 

 

4.Педагогическое наблюдение 

«Общение со сверстниками»  

 

5.Педагогическое наблюдение 

«Уровень мотивации родителей к 

сотрудничеству с педагогами 

МБДОУ по коррекции речи»; 

 

6.Итоговое анкетирование 

«Оценка удовлетворенности 

родителей качеством оказания 

образовательных услуг»;   

сентябрь  

 

 

     

в течение 

года 

 

 

ноябрь  

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

декабрь  

 

 

 

май  

учитель-логопед 

педагог-психолог,  

 

 

воспитатель 

учитель-логопед 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

воспитатели группы 

 

 

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

воспитатели группы 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Цель:      

содействие   

формированию   

осознанных   

образователь-

ных   запросов 

родителей, 

привлечение к 

сотрудничест-

ву, совместному 

развитию 

ребенка. 

 

1.Обеспечение информационной 

открытости МБДОУ 

(официальный сайт); 

 

 

2. Индивидуальные консультации    

воспитателей, специалистов: 

возможность задать любые 

интересующие вопросы,  внести 

любые предложения. 

 

 3.Оповещение родителей о 

занятиях и конкретные 

рекомендации по развитию речи  в 

домашних условиях; 

 

4.Помощь в сборе документов для 

областной и городской психолого-

медико-педагогических комиссий; 

 

5. Обследование речи ребенка, 

консультация учителя-логопеда; 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

по запросу 

родителей 

 

 

 

январь  

 

Заведующий 

МБДОУ, старший 

воспитатель. 

 

 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

воспитатель,  

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 
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(промежуточная диагностика) 

 

6.Участие  родителей  в  

групповых  собраниях;  

 

 

7. Оформление и распространение  

тематических буклетов   по пробле- 

мам развития ребёнка с ТНР.            ; 

 

8. Еженедельные  приёмные 

часы  администрации  и  

специалистов для родителей 

 

 

9. Участие родителей  в 

 выставках семейного 

творчества. 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль  

май 

в течение 

года 

 

среда 

16.30-18.00 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

 

воспитатели 

 

 

 

педагог-психолог, 

воспитатели. 

заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

воспитатели. 

Педагогическое 

образование 

 

Цель: ориенти-

рование 

родителей на 

развитие 

активной, 

компетентной 

позиции 

родителя. 

1. Консультация  «Развиваем 

познавательные процессы у 

ребёнка с ТНР»; «Игры и игрушки 

для ребёнка 6-7 лет с ТНР» 

 

2.Общесадовые и групповые 

родительские собрания по 

интересующим родителей 

вопросам обучения и воспитания 

ребёнка; 

 

3.Консультации , памятки  

в рубриках   «Психолог советует», 

«Логопед советует», «Доктор 

советует», «Для вас, родители». 

 

ноябрь 

 

 

 

по плану 

МБДОУ 

 

 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

 

 

заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

воспитатели, 

специалисты. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

Цель: активное 

включение 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

детьми. 

1.Участие  в совместных 

праздниках  для родителей и детей 

общесадовые (осенний праздник, 

День матери, Новый год, 8 марта, 

23 февраля) и групповые (день 

именинника и другие); 

 

2.Организация  выставок  

совместных  детско-родительских  

работ  в  МБДОУ: «Дары осени», 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны», «Новогодняя 

игрушка»; 

по годовому 

плану 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 
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Планируемый результат работы  педагогических работников МБДОУ с родителями 

ребёнка с ТНР: 

1.Осуществлена преемственность в работе детского сада  и семьи по вопросам 

развития,  оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

2. Повысился  уровень  родительской компетентности; 

3. Наблюдается гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с ребёнком с ТНР  дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребёнка (коррекционная программа)) 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФОП ДО 

выступает создание системы комплексной помощи ребёнку в освоении адаптированной 

образовательной программы, коррекция недостатков в психическом и речевом развитии 

ребёнка, его социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребёнка, обусловленных 

недостатками в его психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи ребёнку с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей  ребёнка (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения ребёнком с ТНР  Программы. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей ребёнка с ТНР, 

обусловленных уровнем его речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей ребёнка   в освоении Программы и интегрировании её 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям ребёнка  консультативной и методической помощи по  

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию МБДОУ коррекционно-развивающей области через  индивидуальную 

логопедическую и психологическую работу, обеспечивающую удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребёнка, преодоление неречевых и речевых расстройств в 

синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 

ребёнку с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специально организованных занятий и вне их; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий всех педагогов МБДОУ  в области коррекционной педагогики 

и других организаций, специализирующихся в области семьи; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с воспитанником; организацию партнерских 

отношений с родителями. 
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Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования ребёнка с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у ребёнка с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению Программы, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи 

в условиях дошкольного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в  психическом, речевом развитии ребёнка; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения ребёнка  в освоении адаптированной образовательной  программы 

дошкольного образования, специалистов, работающих с ребёнком, его семьи по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации ребёнка; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

ребёнка с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях ребёнка, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

ребёнка с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи ребёнку; 

- осуществление мониторинга динамики развития ребёнка с ТНР, его успешности 

в освоении Программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств ; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у ребёнка; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально -

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная  работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребёнком для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с воспитанником; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса, родителям, вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребёнка с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей ребёнка с участниками образовательного процесса, его родителями. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения ребёнка.  Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей и на 

индивидуальных психологических и логопедических занятиях.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 

патологии, структурой речевого дефекта ребёнка. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребёнка и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования ребёнком 

с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования ребёнком с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, 

игровой и учебной деятельности; специальных условий для воспитания ребёнка с ТНР и 

развития у него творческих способностей; использование специальных образовательных 

методов, технологий и программ,  реализацию комплексного взаимодействия, творческого 

и профессионального потенциала специалистов МБДОУ; специальных учебных и 

дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга; проведение  индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем - логопедом ( 2 раза в неделю) и педагогом - психологом 

(2 раза в неделю); при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в 

рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

детском саду, самостоятельной деятельности ребёнка с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
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ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Специальными содержательными условиями 

можно считать насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи 

ребёнку с тяжелыми нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной 

стороны, с образовательными требованиями ФГОС ДО,  а, с другой - с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данного ребёнка. 

При этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, 

их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам.  

 Содержательные условия обеспечивают полноценную реализацию направлений 

работы   по преодолению недостатков   рече-языкового развития ребёнка, психологической, 

моторно-двигательной базы речи. 

Педагоги чётко представляют, что эффективность преодоления недостатков 

развития у ребёнка с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут 

реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, 

частных и специфических составляющих. Под общепедагогическими составляющими 

понимают наличие: 

-творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса; 

-образовательного пространства в МБДОУ и вне его; 

-преемственности в работе воспитателей,специалистов МБДОУ  и родителей; 

-системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. 

Частная составляющая представляет: 

-индивидуализацию образовательного маршрута для ребёнка;  

-направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 

имеющихся рече-языковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и 

отсроченных последствий; 

-обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности 

ребёнка с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых 

условий подразумевает: 

-целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

-системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР; 

-интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и 

дополнительного образования; 

-вариативность специальных способов и приемов работы с ребёнком с ТНР; 

-направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения 

ребёнка, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей 

работы с ним и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с ребёнком, 

имеющим тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи его обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с ребёнком с ТНР основывается на результатах 

его  комплексного всестороннего обследования. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о его неврологическом статусе,  соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 
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б) психолого-педагогическое изучение ребёнка, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста; 

в) специально организованное логопедическое обследование ребёнка, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей ребёнка, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

ребёнка. 

3. Принцип динамического изучения ребёнка, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и  его компенсаторные возможности. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений  и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения пробелов в речевом 

развитии ребёнка. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития ребёнка  с ТНР 

 
Обучение ребёнка с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической 

и диалогической речью. а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем 

- отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов 
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(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

однозначные существительные к прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

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

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1 -й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении 

звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно 

облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому контролю 

этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

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

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

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

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

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

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов.  

Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности.  

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,у,а, а затем определяют 

количество их и последовательность . 

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

последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений ребёнок овладевает анализом и синтезом прямого слога типа 

са. 

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

слово. Ребёнок  учится делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

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

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

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
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Затем ребёнок овладевает полным звуко-слоговым анализом односложных трех-звуковых 

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

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

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две буквы, 

уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и 

синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв разрезной 

азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует обратный 

процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в 

чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. 

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — 

предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после 

устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша 

— кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения ребёнок может овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать 

не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения ребёнок должен овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 

коротких слов). Однако его развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением ребёнка сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия  осуществляется в форме 

проведения  индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования 

и выполнения представлены в организационном разделе.   

Коррекционно-развивающую работу  с ребёнком  с ТНР осуществляет  учитель-

логопед (Приложение № 1. Коррекционно-развивающая программа  учителя – логопеда для 

ребёнка   седьмого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи), педагог-психолог  

(Приложение № 2. Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога для ребёнка  

седьмого года жизни с тяжёлыми нарушениями речи). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения  индивидуальных коррекционных 

занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения представлены в 

организационном разделе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

            Ребёнок  с ТНР посещает группу комбинированной направленности,  в которой 

реализуются две образовательные программы. Для данного ребёнка на базе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 разрабатывается 

и реализуется данная Программа (АОП ДО для ребёнка  седьмого года жизни с ТНР) с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
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обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений, и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по Основной образовательной программе дошкольного 

образования  МБДОУ д/с № 17. 

При составлении Программы педагоги ориентировались:  

- на формирование личности ребенка  с использованием адекватных возрасту и 

физическому и  психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения ребёнка с ТНР и его 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

          

    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребёнком, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование  его самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  с 

тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

администрации, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

           Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ (далее - 

ППРОС, РППС)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ 

обеспечивает реализацию Программы. Педагогический коллектив МБДОУ  

самостоятельно проектирует предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании ППРОС детский сад  учитывает особенности своей образовательной   

деятельности,   социокультурные,   экономические   условия, требования  Программы, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (ребёнка  с ТНР и 

его семьи, педагогов и других сотрудников  МБДОУ, участников сетевого взаимодействия 

и пр.) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания ребёнка дошкольного возраста, охраны и укрепления его здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития ребёнка  с ТНР. 

В соответствии со Стандартом ППРОС  МБДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия ребёнка с ТНР,  формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития ребёнка  с ТНР, 

охраны и укрепления его здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков его речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора ребёнком материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников,   а   также   содействие   в   определении   собственных   целей,   личных   и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания ребёнка, охране и укреплении его здоровья; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

ребёнком, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности  ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности; 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами педагоги  руководствовались 

следующими принципами формирования среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности  ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она  строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям ребёнка (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС  в МБДОУ характеризуется как: 
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- содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения, 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность ребёнка с ТНР, экспериментирование с 

материалами, доступными ребёнку; двигательную активность, в том числе развитие общей 

и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие ребёнка во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

ребёнка; 

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

ребёнка; 

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанника  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы  подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и 

речевую деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасная - все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС  учитывается целостность 

образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС  привлекательны, так, игрушки не  содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в  МБДОУ  

обеспечивает условия для эмоционального благополучия ребёнка и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности ребёнка как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

Социально-коммуникативное развитие ребёнка дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 

этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста 

как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте 

начинается активное приобщение ребёнка к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности ребёнка. 
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Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры используются: «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные 

служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые 

куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр в группе имеются: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; 

детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др. 

Педагоги используют также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 

технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения ребёнка основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые уголки  пожарной 

безопасности,  дорожного движения и другие. Они  используются, исходя из программных 

задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а 

также в различных образовательных областях в игровой деятельности ребёнка. 

На прогулочном участке также  выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей  и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 

интерес ребёнка, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда МБДОУ  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития ребёнка (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности ребёнка - книжный уголок,   уголок природы, огород,  уголок 

экспериментирования и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с ребёнком с ТНР познавательных игр, поощряя интерес ребёнка с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа ребёнка к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения  

соответствующих его возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
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например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития ребёнка. Помещения МБДОУ и 

прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности ребёнка. 

Для художественно-эстетического развития ребёнка с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа  к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ  

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития ребёнка с ТНР. 

    Для этого в групповом и других помещениях  достаточно пространства для свободного 

передвижения ребёнка, а также выделены помещения (физкультурный зал) и зоны для 

разных видов двигательной активности ребёнка - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой  моторики. 

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья 

ребёнка с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МБДОУ  функционирует кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое 

для логопедической работы с ребёнком оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с ребёнком: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр. 

  Кабинет  педагога-психолога - это среда для взаимодействия ребенка совместно со 

взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В нём представлены  

разные мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) 

стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве 

выполнять различные предметно-практические и игровые действия, максимально 

реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 

Поэтому данная среда называется «мягкой комнатой». В ней отсутствуют опасные, твердые 

предметы, всё то, что может «сковать» движения ребенка. 

В  детском саду  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого  специалисты используют ноутбуки в индивидуальной работе с ребёнком.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям  также рекомендуется 

ознакомиться с Программой  для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой  способствует  конструктивному взаимодействию 

семьи и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ  обеспечивает 

реализацию  Программы. 

Спортивная среда 

Тренажеры детские : велотренажер  и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
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Дополнительное оборудование: маты напольные, стационарные батуты, 

полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации),  цилиндры, гимнастические палки, гимнастические 

скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко - терапии: столики для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы  и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграф, мольберт, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей 

ребёнка, а также - на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для мальчиков: мастерская, набор доктора, набор инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера,  выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья, шкафы, стеллажи и полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие и средние зеркала; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения; обязательно: средства для 

санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля, марганцовка и т.п. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: - альбомы для 

обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры  слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова -

антонимы, слова - синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры,  пластилин и т.п. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие 

низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, 

лодка),сюжетные картинки, погремушки. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

       

          При работе с ребёнком  с ТНР в  МБДОУ  дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья ребёнка с ТНР. 

Администрация МБДОУ,  совместно со специалистами  МБУ ДПО МиРЦ и  

Психолого-медико-педагогической комиссии г. Миллерово  обеспечивают 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования 

ребёнка,  реализации Программы.  

Для реализации Программы МБДОУ д/с № 17 укомплектован квалифицированными  

кадрами. Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. 

Для преодоления задержки  речевого развития  в группе комбинированной  

направленности  работает   учитель-логопед и педагог-психолог. Оба специалиста  имеют 

высшее  специальное  образование.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается  положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию Программы осуществляют следующие педагоги под 

общим руководством  старшего воспитателя: 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по физкультуре, 

• музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с Программой, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ТНР, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а 

также организует взаимодействие ППк  МБДОУ  с семьёй  ребёнка с ТНР и различными 

социальными партнерами. 

   Учитель-логопед совместно   осуществляет работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с разделами Программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция учителя - логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 
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образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком  в процессе 

индивидуальных занятий.  

Он осуществляет: 

 -  вместе с педагогом – психологом психолого-педагогическое изучение ребёнка в 

начале, в середине и в конце учебного года; составляет развернутую психолого-

педагогическую характеристику ребёнка; оформляет диагностико-эволюционную карту; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет коррекционную программу; 

- проводит анализ динамики развития ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума МБДОУ при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 

воспитанником; 

- организует работу с родителями: проводит индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

     Педагог-психолог  для осуществления эффективного коррекционного обучения 

ребёнка  обладает высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных 

качеств: 

- знает клинико-психологические особенности ребёнка с ЗПР и его образовательные 

потребности; 

- владеет  методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- учитывает индивидуальные особенности ребёнка;  

- обладает личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с ребёнком, отстающим в психоречевом развитии, имеющим особенности 

поведения и деятельности; 

- обладает высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- осознаёт свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности. 

    Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи ему  и его родителям.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития ребёнка с  ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с таким ребёнком, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс.  

          В  комбинированной группе  работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее  

профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области 

оказания помощи детям с ОВЗ. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 

за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации коррекционных программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям ребёнка с ТНР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с ребёнком деятельности и  его 

самостоятельной деятельности, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 
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Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 

ребёнком во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий 

час»). В это время по заданию специалиста (учителя-логопеда) воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

    Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие ребёнка  имеет ряд особенностей.  Инструктор по физической 

культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанника по вопросам реализации  Программы 

и вопросам коррекции  речевых, эмоционально-волевых и познавательных недостатков 

развития ребёнка с ТНР.  

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения с ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Программы коррекционной работы педагогов обсуждаются и утверждаются 

участниками ППк МБДОУ д/с № 17.   ППк обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации Программы, анализирует динамику развития  ребёнка, 

корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, 

используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ, реализуя Программу,  обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка,  

— организовывать участие родителей ребёнка, педагогических работников в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

— обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросом воспитанника и его 

родителей  с учетом особенностей социокультурной среды развития ребёнка; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических  работников дошкольного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования ребёнка; 

МБДОУ, осуществляя образовательную деятельность по Программе,  создаёт 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанником планируемых результатов освоения 

Программы; 
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2) выполнение  МБДОУ  требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников  детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа ребёнка с ТНР к объектам 

инфраструктуры  МБДОУ  во время осуществления  образовательной деятельности. 

При создании материально-технических условий для ребёнка с ТНР  МБДОУ  

учитывает особенности его физического и психофизиологического развития. 

В МБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

ребёнка с ТНР  педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребёнка через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребёнка, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями МБДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

комбинированной направленности группы, режима пребывания ребёнка  в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип МБДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления  МБДОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу,  
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• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации  Программы для ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов.  В соответствии с требованиями части 3 

статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ. 

•  аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных 

затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в  МБДОУ осуществляется с 

учётом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ  осуществляется исходя 

из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   с учётом форм обучения 

в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

   При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы для определения объема 

субсидий на выполнение муниципального задания  учитываются нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальной образовательной организации. 

   Муниципальное задание МУ УО Миллеровского района  на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы  обеспечивает соответствие показателей 

объема и качества предоставляемых МБДОУ  данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджету  бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на 

оказание муниципальных  услуг по реализации Программы,  учитывают требования ФГОС 

ДО к условиям реализации Программы, а также особенности реализации Программы в 

отношении детей с задержкой психического развития. 
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Финансовое обеспечение организации реализации Программы в МБДОУ  в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за 

счет средств учредителя. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы  учитываются потребности в рабочем времени 

педагогических работников  МБДОУ  на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной 

среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий.  

При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с 

задержкой психического развития  образовательной  программы дошкольного образования  

учитываются следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

комбинированной  группы  с   ребёнком  с ТНР,  в связи с тем, что приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы в размере 25 часов; 

– необходимость уменьшения числа детей в группе комбинированной 

направленности: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3 -х лет - до 18 человек, в том 

числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждается ребёнок с задержкой психического развития при освоении  Программы. 

 Дополнительно установлены надбавки к оплате труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

    Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне  МБДОУ 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования  детского сада.  

  Порядок, размеры и условия оплаты труда педагогических работников детского 

сада, в том числе распределение стимулирующих выплат, осуществляются в соответствии 

с локальным  актом МБДОУ и коллективным договором.  

МБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

      Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе 

комбинированной  направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

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). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
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подготовительная группа (ребёнок седьмого года жизни) – 8 часов в неделю; 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для ребёнка 7-го года жизни – не более 30 мин; 

С целью предупреждения переутомления ребёнка проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в  подготовительной  группе не превышает 1 час 30 минут; 

    Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления ребёнка.  Вся 

психолого-педагогическая работа  МБДОУ строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанника. 

    Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом и педагогом-

психологом через  индивидуальные занятия с ребёнком. 

     В летний период жизнь ребёнка максимально перемещается на детскую площадку 

на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

 

Учебный план 

МБДОУ  д/с № 17 

на  учебный год 

для ребёнка  подготовительной  группы  с ТНР 

 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Группа 

подг.гр. 

количество 

занятий в неделю 

Речевое  развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 Обучение грамоте 

2 

 

 

2 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

1 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

Конструирование 

 

2 

 

1  

2 пол.дня 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Изобразительная  

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

3 
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Музыкальное развитие 

 

2 

Физическое  

развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

2 

Физическое развитие на 

воздухе 

 

 

1 

 

Продолжительность занятий 

 

30 минут 

 

Общее количество занятий в неделю 

1 половина дня  

 

2 половина дня 

 

 

 

15 

 

1 

 

График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребёнком:  

 

Специалист Время проведения 

 

Учитель-логопед Вторник  

Пятница 

 

Педагог-психолог Понедельник   

Среда  

 

 

      Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам  

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

потребностей, возможностей, интересов воспитанника и его семьи, педагогов. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития ребёнка и направлено в первую очередь на создание 

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

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

    Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад            

№ 17 работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольная образовательная группа 

комбинированной направленности, которую посещает ребёнок с ТНР функционирует в 

режиме 10,5  часов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

учреждении. 

Особенности организации режимных моментов 

     Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, 

неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и 

психического здоровья  ребёнка с ТНР, его эмоционального благополучия, педагоги 

поддерживают определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее 
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компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры 

с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим,  

вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживающие  собственные 

интересы ребёнка, с тем, чтобы разнообразить  его  жизнь, сделать ее радостной и 

интересной. В этом случае  ребёнок чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, 

их дозировку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы 

(исключая музыкальные и физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания ребёнка на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: 

сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Режим дня 

для ребёнка подготовительной  группы 

 

Приём   детей, осмотр, самостоятельная  деятельность  

детей, игры, общение (в том числе индивидуальное) игры,  

утренняя гимнастика, общественно полезный труд  (в том 

числе дежурство детей). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  

непосредственно образовательной  деятельности            (с 

привлечением желающих детей) 

8.50- 9.00. 

Непосредственно образовательная деятельность              

(с учётом перерывов между занятиями) 

 

9.00- 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.55-12.30 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

12.30-12.40 

Подготовка  к обеду, обед 

 

12.40.-13.05 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.05-15.00 

Постепенный  подъём, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

Подготовка  к полднику, полдник 

 

15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

(в том числе индивидуальное), дополнительное образование, 

досуги или непосредственно образовательная деятельность.  

15.40-16.00 
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Подготовка  к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой 

16.00-17.30 

 

      Логопедические занятия в подготовительной группе для ребёнка проводятся  

индивидуально. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление ребёнком учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых  профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

В соответствии с требованиями ФАОП дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей  реализуется  в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). В перспективе  

обновление подбора  игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

ребёнка  с ТНР в дошкольном возрасте. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015)   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   [Электронный   ресурс]   // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: ргауо.доу.гц.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

доступа:Ьйр://§оуегпшеп1.гц/ёос8/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

           11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России                               6 

октября 2010 г. № 18638) 

13.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                                      

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи» (утверждены 

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   от 

28.09.2020г.  № 28). 

3.10. Перечень литературных источников 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— 

М., 2005. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
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Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С.  Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Кичигина О.В. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной 

организации. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). - СПб., 2014. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора. 

Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001 . 

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения речи 

и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 

- М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Лопатина Л. В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2011 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. 

— М.: В. Секачев,2007. 



 

65 

 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.- М., 2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 
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                                                                                                           Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа учителя-логопеда 

для ребенка седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  
Данная индивидуальная коррекционно-развивающая программа разработана для 

вобучающегося МБДОУ №17 с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус ребенка с ОВЗ (ЗПР). 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, диагностики, наблюдения и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и на основе нормативно-правовой документации:  

-Письмо Минобрнауки России от 17.06.2013 №08-736 «О федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования».  

-Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

Международные: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Федеральные: 

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

-Письмо Минобрнауки России от 1 Федерального закона  

от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 39, ст. 6541) и пунктом 1 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 32, ст. 5343. 

Региональный: 

-Заключение ПМПК; 

-Устав и нормативные документы образовательного учреждения МБДОУ д\с№17; 

-Инструкция по охране труда; 

-Должностная инструкция учителя-логопеда. 
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-Письмо Минобразования России «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах 

учреждений образования от 22.01.1998 г 

 -Письмо Минпросвещения от 21.06.2021 «03-925 «Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»  

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Устав МБДОУ 

- Образовательной программы МБДОУ. 

- Положении об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем 

в своей 

структуре специализированных групп» от 24.02.2000г. 

-«Положение о логопункте муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

д етский сад № 5 от 15.05.2012г. 

- с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Нищевой Н.В.). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, с  сентября 2023 г. по  май  2024 

г. Язык обучения – русский. 

 

1.2.Цели и задачи  программы  

Цель реализации Программы: 

Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающегося дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

− реализация содержания АОП; 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающегося с ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающегося с ОВЗ, в 

том числе его эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 
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− создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

− формирование общей культуры личности обучающегося с ОВЗ, развитие его 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации, охраны и укрепления здоровья обучающегося с ОВЗ; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

 

1.3.Принципы и подходы  коррекционной работы 

В соответствии с ФАОП ДО, установленных ФГОС ДО Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающегося. 

5. Содействие и сотрудничество обучающегося и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы для обучающегося с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающегося с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
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актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным 

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающегося с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.4.Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства 

 

1.5. Целевые ориентиры  старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
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11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.5.1.. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 
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3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Данная программа составлена для ребенка старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Программа является коррекционно-развивающей и носит индивидуально-

ориентированный характер. 

Речевое окружение: Имеются речевые нарушения у близких родственников (глухота 

у бабушки). Родной язык – русский. Процесс воспитания под контролем: родители 

интересуются проблемами ребёнка, консультируются со специалистами и педагогами.  

Понимание речи, инструкций: обращённую речь понимает, выполняет 

одноступенчатые инструкции. 

Общая характеристика речи: Объём пассивного словаря преобладает над активным 

(П>А). Активный словарь значительно отстаёт от возрастной нормы. В речи использует 

существительные, глаголы, реже прилагательные. Совсем не применяет союзы, наречия, 

опускает предлоги. Самостоятельно может составить простую фразу (П+С), поздно начал 

говорить. 

Темп речи: снижен. 

Внятность речи: смазанная, невнятная, малопонятная для окружающих, 

интонационно маловыразительна. 

Характеристика голоса: 

 голос слабо-модулированный, с носовым оттенком; 

 сила голоса слабая; 

 тембр голоса сдавленный; 

Артикуляционный аппарат: 

 речевая моторика развита; 

 основные движения языком, губами выполняет, позы удерживает, тонус 

нормальный, активность движений достаточная; 

 небо без патологий; 

 зубы мелкие и частые. 

Звукопроизношение: отсутствие, замена, искажение, смешение звуков. 
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Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез:  

 допускает ошибки в повторении сохранных звуков и серии слогов: па-а-ба, ошибки 

в употреблении слов – паронимов. 

 недостаточно сформирован звуковой анализ и синтез. Выделяет только I гласный 

звук в словах. Ребёнок не составляет слово из отдельных звуков. 

Слоговая структура: искажена. 

Слова сложного звукослогового состава воспроизводит с ошибками. Отмечаются 

пропуски и перестановка отдельных звуков и слогов. 

Связная речь: ниже возрастной нормы. 

Общая моторика  в норме. Внимание устойчивое, усидчив. Учитывая все это, 

коррекционная работа с воспитанником, будет строиться следующим образом: 

Во все занятия включается артикуляционная гимнастика, которая выполняется перед 

зеркалом. Учитель-логопед не добивается правильного произведения звукослоговой 

структуры слова. После того, как в активном словаре ребенка появятся слова, состоящие из 

двух и более слогов, учитель-логопед начинает добиваться более точного воспроизведения 

слова. 

 

 2.Содержательный раздел 

 2.1.Общие положения 

Содержание Программы для ребенка с ТНР в соответствии с требованиями ФОП ДО 

представлено по пяти образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие  

4. Речевое развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие 

Указанное количество и последовательность образовательных сфер соответствуют 

закономерностям психофизического развития ребенка дошкольного возраста. 

Самостоятельное познание ребенком с ТНР окружающего мира крайне ограничено и без 

эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 

развивающего взаимодействия и сотрудничества со взрослым практически невозможно. В 

сотрудничестве со взрослым и в процессе специально организованного практического 

контакта с окружающей средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, 

становится возможным его знакомство с культурой. Интенсивное развитие движений 

обеспечивает поступление необходимого потока сенсорной информации и возможность 

практического контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления 

разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что 

деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из 

них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает 

содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо 

индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления ребенком 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающегося в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающегося, как в непосредственно образовательной 
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деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с ребенком: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающегося и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающегося при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающегося. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

− становления у обучающегося ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающегося с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения.  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающегося с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

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

человека, об особенностях своего здоровья. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на  

формирование у ребенка с ТНР системы доступной коммуникации, социальных способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, предметным миром, природой, Я-сознания и 

положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и 

социальных отношений между людьми; становление самостоятельности и 

целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-личностных свойств; 

усвоение социальных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил 

межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

сохранных функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление 
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образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать сенсорный 

опыт, овладевать социальными способами познания и умственными действиями в качестве 

основных интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм 

мышления.  

Речевое развитие включает в себя формирование таких социальных способов контакта 

с людьми, как жестово-символические средства, речь и альтернативные формы 

коммуникации, а также совершенствование звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с произведениями детской литературы. 

2.2.Описание коррекционной образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Согласно ФОП ДО «Речевое развитие» включает:  

▪ владение речью как средством общения и культуры; 

▪ обогащение активного словаря;  

▪ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

▪ развитие речевого творчества;  

▪ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

▪ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

▪ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

 

Основные направления коррекционной образовательной деятельности  в 

образовательной области «Речевое развитие». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

1.Развитие словаря  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Сформировать понимание простых и сложных предлогов. 

Сформировать понятие слово, предложение, рассказ и умение оперировать им. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Расширить объём правильно произносимых существительных- названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Расширять глагольный словарь  на основе работы по усвоению понимания действий. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

названию и по вопросам: Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; прилагательными с ласкательным значением 

Учить сопоставлять предметы и явления (использовать в речи слова - синонимы, 

антонимы). 

Расширить понимание простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Закрепить понятие слово. 

2.Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний им.сущ. в ед.и множ. Числе в И.п.; окончаний глаголов 

наст.в., глаголов муж. и жен. рода в прошед.в. 

Совершенствовать навык согласования прил. и числит. с сущ. в роде, числе, падеже. 

Сформировать умение составлять простые предложения. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им. 

3.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Воспитывать умеренный темп речи, ее выразительность. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать  на слух длинные и короткие слова. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствовать фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук. 

4.Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания. 

Совершенствовать навык пересказа. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этойоснове 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

2.3. Описание коррекционно–логопедической образовательной деятельности. 

Работа по речевому развитию ребенка с ТНР дошкольного образовательного 

учреждения на логопедическом пункте строится с учетом условий (отсутствие в регламенте 

непосредственно-образовательной деятельности МБДОУ специально выделенного 

времени на логопедические коррекционные занятия), возрастных и физических 

особенностей речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста и приоритетных 

линий развития разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе.  

Задачи логопедической помощи ребенку с ТНР: 

-формировать правильное произношение всех звуков родного языка;  

-формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; 

-обогащать активный словарь;  

-способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

-содействовать развитию речевого творчества;  

-развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

-знакомить с книжной культурой, детской литературой;  

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Конкретизация задач по возрастам: 

6-7лет 

- формировать навыки правильного звукопроизношения;  

- развивать и совершенствовать фонематических слух;  



 

79 

 

- способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств;  

- учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

- формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования;  

- способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям;  

- учить пересказывать знакомые произведения;  

- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

- знакомить с произведениями детских писателей и поэтов.  

Особенности организации образовательного процесса в логопедическом пункте 

Структура образовательного процесса в логопедическом пункте включает 

следующие компоненты:  

− индивидуальные коррекционные логопедические занятия с ребенком; 

− индивидуально-подгрупповые коррекционные логопедические занятия (группы 

комплектуются с учетом схожести речевого дефекта детей по 2-3 ребёнка);  

− работа с ребенком в семье по рекомендациям учителя-логопеда.  

При организации деятельности педагога с ребенком учитывается:  

- включенность учителя-логопеда в деятельность наравне с ребенком;  

- смена видов деятельности (включение физкультминуток, артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики и т.д.);  

На индивидуальное коррекционное логопедическое занятие на одного воспитанника 

старшего возраста отводится не менее 20 минут не менее 2-х раз в неделю, что составляет 

не более40 минут в неделю. Общий объем учебной нагрузки деятельности ребенка 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с ребенком 

Работа с ребенком с ТНР в условиях логопункта имеет свою специфику. Но только 

благодаря совместным усилиям специалистов, сотрудников МБДОУи родителей возможно 

достигнуть положительного результата. 

Взаимодействие взрослых с ребенком носит определенный характер. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

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

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

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

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. 

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьей дошкольника с ТНР. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. 
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Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

2.6.Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимся с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

✓ выявление особых образовательных потребностей, обучающегося с ТНР, 

обусловленных недостатками в  психофизическом и речевом развитии;  

✓осуществление индивидуально-ориентированной логопедической помощи 

обучающегося с ТНР с учетом психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

✓возможность освоения ребенком с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  

✓определение особых образовательных потребностей, обучающегося с ТНР, 

обусловленных уровнем речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

✓оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития ребенка и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

✓проведение индивидуальной логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающегося с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

✓достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

✓обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  

✓психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу соебенком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

✓ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающегося 

с ТНР); ✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающегося с ТНР;  

✓познавательное развитие 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и интересами. 
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  1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с ребенком, предполагает 

создание таких ситуаций, в которых обучающемуся  с  ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе 

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

  2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

  4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

  5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

  6. Поддержка инициативы и самостоятельности ребенка с ТНР, как важнейший 

психологический фактор в преодолении барьера в общении и гармонизации 

развития 

личности ребенка. 

  7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды 

В соответствии с Программой  организация развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивает: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность ребенка; 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной  моторики; 

− эмоциональное благополучие ребенка; 

− возможность самовыражения; 

Функции кабинета: 

▪ Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи воспитанникам по исправлению имеющихся 

речевых нарушений. 

▪ Проведение обследования воспитанников с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

▪ Проведение и индивидуальных коррекционных занятий. 

▪ Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

Зоны логопедического кабинета: 

▪ Зона консультативной работы; 

▪ Зона организационно-планирующей деятельности; 
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▪ Зона диагностики и коррекционной работы; 

▪ Зона индивидуальной коррекции звукопроизношения; 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательной деятельности на логопедическом пункте ДОУ 

используются следующие технические средства обучения:  

Оборудование: 

▪ Набор для кинетического песка 

▪ Деревянный лабиринт «Шарики» 

▪ Цветные карандаши, пластелин 

▪ Дерево «Времена года» 

▪ Конструкторы 

▪ Игра «Шнуровка» 

▪ Игра «Прищепки» и др. 

▪ Кубики 

▪ Сухой басейн 

▪ Пазлы - макси «Животные» и т.д. 

Формирование звукопроизношения: 

▪ Артикуляционные упражнения (карточки). 

▪ Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

▪ Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

▪ Альбомы автоматизацию поставленыхзвуков. 

▪ Постановка звуков (карточки). 

Оснащение логопедического кабинета: 

▪ Настенное зеркало – 1шт; 

▪ Стол для детей – 2 шт; 

▪ Стулья детские – 2 шт; 

▪ Стол для логопеда – 1 шт; 

▪ Стулья для взрослых – 2 шт; 

▪ Шкафы для пособий – 1шт; 

▪ Дополнительное освещение у зеркала. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

 Перспективно-календарное планирование (подготовительная группа) 

Месяц, неделя Лексическая тема 

СЕНТЯБРЬ 

1-3-я недели 

Обследование. Заполнение речевой карты 

4-я неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

2-я неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

3-я неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

4-я неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету. 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 

2-я неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных 
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3-я неделя Дикие животные и их животные. Подготовка животных к 

зиме 

4-я неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель. 

3-я неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда. 

4-я неделя  Новый год 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 

 Зимние каникулы 10дней 

2-я неделя Транспорт. Виды транспорта 

3-я неделя Профессии на транспорте 

4-я неделя Профессии взрослых 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Орудия труда. Инструменты 

2-я неделя Животные жарких стран, детеныши 

3-я неделя Комнатные растения, уход 

4-я неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

МАРТ 

1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы 

2-я неделя Мамин праздник 

3-я неделя Наша Родина – Россия 

4-я неделя Наш родной город 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством  С.Я. Маршака 

2-я неделя Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 

3-я неделя День космонавтики 

4-я неделя Моя любимая книжка 

МАЙ 

1-я неделя 

Майские праздники 

2-я неделя  

Поздняя весна. Растения и животные весной 

3-я неделя Перелетные птицы весной 

 

4-я неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

Коррекционно-развивающая деятельность ребенка подготовительной группы. 

 

Используемые сокращения:  

ЛГ – совершенствование лексико-грамматических представлений;  

СР – развитие связной речи;  

ОГ – совершенствование навыков звукового анализа и синтеза и обучению грамоте. 

 

СЕНТЯБРЬ, 1-3-я недели. Мониторинг речевого развития. 
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Месяц, 

неделя 

Вид  

дея-

ти 

Разделы работы Содержание 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

ЛГ 

 

Обогащение 

словаря 

«ОСЕНЬ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. 

ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ»   

Систематизировать знания детей об 

осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание 

названий деревьев. Рассказать о 

причинах опадания листьев. 

2. Закрепить умение различать 

деревья по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Сформировать представление о 

многолетних и однолетних растениях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, 

рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: 

белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, 

лиственный, хвойный. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - 

много», «Разноцветные листочки» - 

относительные прилагательные. 

Развитие общих 

речевых навыков 

На дыхание «Осенние листочки». 

«Эхо» - Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, 

громче. 

Динамическая 

пауза 

«Осенью», «Листья мы зелёные». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка ЛИСТКА. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Четвёртый лишний». 

«Что ты видишь?».  

СР  Беседа об осени. Рассматривание 

картинок. Загадки по теме. 

ОГ 

 

 Повторение ранее изученных 

букв. Понятие ЗВУКИ, БУКВЫ. 

Закрепить знания детей о гласных 

и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять детей в различении гласных 

и согласных звуков 

Октябрь 

1-я 

 неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ОВОЩИ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ 

НА ПОЛЯХ И В ОГОРОДАХ» Уточнить 

понятия: «овощи». Расширить 

представления о труде взрослых в 

огородах, на полях осенью. Закрепить 

знание названий основных цветов и их 

оттенков.  
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Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - 

много», «Давайте приготовим» - 

образование относительных 

прилагательных. 

Развитие общих 

речевых навыков 

На развитие интонационной 

выразительности «Купите лук». 

Динамическая 

пауза 

«Капуста». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка БАКЛАЖАНА. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Что лишнее?», «Подскажи 

словечко». Загадки про овощи. 

«Какие овощи спрятались на 

картинке?» 

СР  Рассматривание картины «Уборка 

урожая», беседа по ней.  

ОГ 

 

 Буква С, звуки С, Сь. Игра 

«Составь слово» - выкладывание и 

чтение слогов с буквой С. Звукослоговой 

анализ слова ОСЫ. 

Октябрь 

2-я 

неделя 

 

 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ФРУКТЫ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ В 

САДАХ» Уточнить понятие «фрукты». 

Расширить представления о труде 

взрослых в садах осенью. Закрепить 

знание названий основных цветов и их 

оттенков. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Весёлый повар» - на образование 

относительных прилагательных. «Один - 

много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Узнай фрукт по запаху» - работа 

над глубиной вдоха. 

Учить детей говорить в 

спокойном темпе. 

Динамическая 

пауза 

«Садовник». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка БАНАНА.  

Игры на развитие 

психических процессов 

Загадки про фрукты.  

«Повтори за мной» (цепочки из 

слов — названий фруктов). 

СР  Сравнительный рассказ  «Огурец 

и персик». 

ОГ  Дифференциация С-Сь ь (с 

опорой на картинки). 

Октябрь 

3-я 

неделя 

 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«НАСЕКОМЫЕ. ПОДГОТОВКА 

НАСЕКОМЫХ К ЗИМЕ» 

Систематизировать представления детей 

о многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего строения, 

месте обитания, способах передвижения, 

питания. 
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Грамматические 

игры и упражнение 

«Бабочка и грибок» - Закрепить 

умение правильно употреблять в речи 

простые предлоги, уточнить понимание 

их значений. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: Ткет ткач ткани на 

платки Тане. 

Совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в 

быстром темпе. 

Динамическая 

пауза 

«Пчёлы». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка ЖУКА.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Кто летает?». Загадки про 

насекомых. 

СР  Чтение и беседа по рассказу В. 

Строкова «Насекомые осенью» 

ОГ 

 

 Буква З, звуки З, Зь (с опорой на 

картинки) 

Звукослоговой анализ слов 

ПАУК, МУХА. 

Составление предложений по 

теме, схема  

Октябрь 

4-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. 

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ. 

ПОДГОТОВКА К ОТЛЁТУ» Закрепить 

и расширять знания детей о перелетных 

и водоплавающих птицах, их поведении 

осенью (объединение в стаи, отлет, 

добывание корма). 

Грамматические 

игры и упражнение 

Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - 

на образование притяжательных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Журавли учатся летать» - на 

развитие силы выдоха. 

Продолжить работу по 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Динамическая 

пауза 

«Аист» 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка УТКИ.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Будь внимательным» 

(перелетные и зимующие птицы). 

 

СР  Чтение рассказа И. Соколова-

Микитова «Улетают журавли», беседа 

ОГ 

 

 Дифференциация С-З (с опорой 

на картинки). 

Звукослоговой анализ слова 

УТКА. 
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Составление предложений по 

теме, схема 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

ЛГ 

 

 

Обогащение 

словаря 

«ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. ЯГОДЫ. 

ГРИБЫ» Закрепить и расширять знания 

детей о поздней осени. Закрепить знание 

названий ягод и грибов. 

Грамматические 

игры и упражнение 

Игра с мячом «Один - много», «2-

5» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Продолжить работу по 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Динамическая 

пауза 

«У Медведя во бору» 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка ГРИБ 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Будь внимательным». Загадки. 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И 

ИХ ДЕТЁНЫШИ.  

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 

Систематизировать 

представления детей о местах обитания 

домашних животных. Расширить и 

углубить представления о подготовке их 

к зиме. Добиться понимания детьми роли 

человека в подготовке домашних 

животных к зиме. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос 

подает?», «Один - много»,  

«2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: От топота копыт 

пыль по полю летит. 

Соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Динамическая 

пауза 

«Игра в стадо». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка изображения свиньи.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Кого не стало?», загадки про 

животных.  

СР  Чтение сказки «Кто всех 

важнее?». 

ОГ 

 

 Слоговой анализ слов по теме. 

Буква и звук Ш. Звукослоговой 

анализ слова ШАР.  

Ноябрь 

3-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ 

ЛЕСОВ И ИХ ДЕТЁНЫШИ. 

ПОДГОТОВКА ЖИВОТНЫХ К ЗИМЕ» 

Систематизировать представления детей 

о местах обитания диких животных. 
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Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос 

подает?», «Один - много»,  

«2-5». Притяжательные 

прилагательные - «Кто за деревом?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: Сеня в лесу 

встретил лису. 

Соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Динамическая 

пауза 

«На водопой». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка изображения лося.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Кого не стало?», загадки про 

животных.  

«Что перепутал художник?»  (Чем 

угостим диких животных). 

«Кто лишний?» (дикие и 

домашние животные). 

СР  Составление рассказа по серии 

картинок «Ёжик». 

ОГ 

 

 Дифференциация С-Ш. 

Звукослоговой анализ слова ЛИСА 

Составление предложений по 

теме, схема. 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ОСЕННЯЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.  

Уточнить и расширить 

представления об осенней одежде, 

обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из которых 

они сделаны. 

Развивать вариативность лексики, 

способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, 

включая переносные, абстрактные и пр. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Ателье» - образование 

относительных прилагательных, «Один - 

много», «2-5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорки: У Вани фуфайка, у 

Феди туфли. Сшил Пашка шапку Сашке. 

Динамическая 

пауза 

«По дорожке в лес пойдём». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка изображения 

шапочки.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Что лишнее?» (одежда, обувь, 

головные уборы).  «Что перепутал 

художник?» (одежда, обувь, головные 

уборы по сезонам). Отгадывание и 
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толкование загадок об одежде, обуви, 

головных уборах.  

СР  Чтение сказки Р. Железновой 

«Приключение розовых босоножек» 

ОГ 

 

 Буква и звук Ж. Игра «Составь 

слово с буквой Ж». 

Составление предложений по 

теме, схема  

Декабрь 

1-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ. 

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ.  

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ» 

Систематизировать знания детей о зиме, 

о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей с зимними месяцами. 

Закрепить знания детей о зимующих 

птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. Объяснить, почему 

зимой нужно подкармливать птиц. 

Расширить представления о жизни диких 

животных зимой. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«У кого кто?», «Где сидит 

птичка?» - закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые и сложные 

предлоги, «Один - много», «Назови 

ласково».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка: У Сони сани с 

горки едут сами.  

Продолжать работу по развитию у 

детей правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«Зимние забавы». 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Штриховка изображения 

снеговика.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Кого не стало?», загадки про 

животных.  

 СР  Чтение сказки «Как сорока клеста 

судила», беседа по сказке. Сценка «Спор 

лесных птиц». 

ОГ 

 

 Дифференциация Ш-Ж. 

Звукослоговой анализ слова УЖИ.  

Составление предложений по 

теме, схема. 

Декабрь 

2-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«МЕБЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ 

МЕБЕЛИ. ЧАСТИ МЕБЕЛИ.  

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ 

СДЕЛАНА МЕБЕЛЬ» «Уточнить 

понятия: мебель. Расширить 

представления о назначении мебели, о 

частях, из которых состоят предметы 



 

90 

 

мебели, о материалах, из которых 

сделаны мебель. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Где лежит мяч?» - закрепить 

умение правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги, «Один - 

много», «Назови ласково», «2-5». «Из 

чего сделано?» 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Откуда стол пришел?» - работа 

над интонационной выразительностью 

речи, совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке.  

Динамическая 

пауза 

«Буратино потянулся». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения шкафа.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Найди ошибку». Загадки про 

мебель. «Подскажи словечко». 

СР  Составление сравнительных 

рассказов-описаний о мебели. 

 

ОГ 

 

 Буква и звук Э. Звукослоговой 

анализ слова ЭМУ.  

Составление предложений по 

теме, схема  

Декабрь 

3-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ПОСУДА. ВИДЫ ПОСУДЫ. 

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ 

СДЕЛАНА ПОСУДА» Уточнить 

понятия: посуда. Расширить 

представления о видах посуды, о частях, 

из которых состоят предметы посуды, о 

материалах, из которых сделана посуда. 

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5». «Из чего сделано?», 

«Что без чего?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - У нас газ погас.  

Совершенствовать навык голосоведения 

на мягкой атаке, в быстром темпе. 

Динамическая 

пауза 

«Чайник». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения чашки.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «У 

белочки в гостях»).  «Что лишнее?» 

(кухонная и чайная посуда).  

«Из чего какое масло?», «Что где 

лежит?», «Подскажи словечко», 

«Объясни слово». 

СР  Чтение рассказа «Мамина чашка». 
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ОГ 

 

 Повторение изученных букв.  

Составление предложений по 

теме, схема 

Декабрь 

4-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Закрепить представления детей о 

новогоднем празднике. Закрепить знания 

о том, что в году 12 месяцев, что год 

начинается 1 января.  

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5», «Из чего сделано?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

  Работа над звукопроизношением 

в стихотворениях к Новому году. 

Совершенствовать у детей умение 

произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 

Динамическая 

пауза 

«На ёлке». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения елки.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

 «Чего не стало?» (по игре 

«Украшаем елку») 

ОГ 

 

 Буква и звук Й. 

Дифференциация Й-Ль.  

Составление предложений по 

теме, схема  

 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. Мониторинг речевого развития. 

 

Январь 

3-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ТРАНСПОРТ.  ВИДЫ 

ТРАНСПОРТА. ПРОФЕССИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ. ТРУДОВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ» Систематизировать 

представления детей о транспорте, 

сформировать представление о видах 

транспорта, расширить представление о 

профессиях на транспорте. 

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5», «Из чего сделано?», 

«Назови одним словом машину, 

которая…». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - В грозу из кузова в 

кузов шла перегрузка арбузов. Не 

выдержал кузов груза арбузов. 

Продолжать работу по развитию у детей 

правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«На шоссе». 
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Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения 

грузовика.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок 

о транспорте.  «Что лишнее?» (по видам 

транспорта). «Что перепутал художник?» 

(виды транспорта). «Какое слово не 

подходит?». 

СР 

 

 Составление рассказов о 

транспорте по заранее составленному 

плану. 

ОГ  Буква Е. Составление 

предложений по теме, схема  

Январь 

4-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ПРОФЕССИИ. ТРУДОВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ. ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ. 

Закрепить и расширить знания детей о 

профессиях, о содержании труда, о роли 

механизации труда. Воспитывать 

уважение к людям труда и потребность 

трудиться. 

Грамматические 

игры и упражнение 

 «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5», «Кем работает человек, 

который?». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Работа над речевым дыханием, 

интонационной выразительностью  

Динамическая 

пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения повара.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание и толкование загадок 

по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников детского сада). «Повтори за 

мной» (цепочки слов по теме 

«Профессии»). «Чем отличаются две 

картинки?». 

СР  Беседа-размышление  «Кем я 

стану, когда вырасту?» 

ОГ  Дифференциация Е-Э. 

Составление предложений по 

теме, схема  

Февраль 

1-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ОРУДИЯ ТРУДА. 

ИНСТРУМЕНТЫ.» Закрепить и 

расширить знания детей об 

инструментах, используемых 

представителями различных профессий, 

и действиях, выполняемых с помощью 

этих инструментов.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Из чего 

какой?», «Чем мы?». 
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Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Петя пилил пилой 

пень. Продолжать работу по развитию у 

детей правильного речевого дыхания. 

Динамическая 

пауза 

«Профессии все важны». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения пилы.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Какие инструменты спрятаны на 

картинке», «Найди ошибки», «Что 

лишнее?».  

СР  Чтение рассказа Л. Черского 

«Метла и старый барабан» 

ОГ  Буква Ю.  

Составление предложений по 

теме, схема  

Февраль 

2-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН. 

ДЕТЁНЫШИ. ПОВАДКИ» Расширять 

представления детей о животных жарких 

стран, об их повадках, поведении, образе 

жизни.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Кто спрятался 

в джунглях?» - притяжательные 

прилагательные. 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Потрубим как слоны» - на 

развитие силы голоса и длительностью 

выдоха. 

Динамическая 

пауза 

«Где обедал воробей?». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка слона. 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Что изменилось?» (по игре «Кто 

спрятался в джунглях?»), Веселые задачи.  

 СР  Рассматривание серии картинок о 

попугае Жаке, рассказ. 

ОГ  Буква Я.  

Февраль 

3-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

 «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

РАЗМНОЖЕНИЕ. УХОД» 

Систематизировать и расширять 

представления детей о комнатных 

растениях. Дать представление о 

светолюбивых и теневыносливых, 

влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать 

за растениями. Познакомить со 

способами вегетативного размножения 

растений.  
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Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - 

много», «Сосчитай до 5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

«Камнеломка» - работа над 

четкостью дикции, звукопроизношением.  

Динамическая 

пауза 

«На окне в горшочках». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения кактуса. 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Что 

лишнее?» (комнатные и дикорастущие 

растения). 

ОГ  Буква и звук Ц.  

Дифференциация Ц-С. 

Февраль 

4-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«НАША РОДИНА – РОССИЯ» 

Углубить знания детей о России. 

Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, 

страна, государство, край, Россия, 

граница, столица; 

— прилагательные: любимая, 

единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, 

охранять. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5». 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и 

поговорок о Родине. Совершенствовать 

звучность и подвижность голоса (быстрое 

и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Берёза». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения 

российского флага. 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Найди лишний пейзаж», «Какое 

растение не растет в России?». 

 СР  Чтение рассказа «Наше 

Отечество», беседа, коллективное 

составление плана, пересказ. 

ОГ  Буква и звук Щ. Звукослоговой 

анализ слова РОДИНА. 

Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 
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Март 

 1-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ВЕСНА. ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ 

ЦВЕТЫ. МАМИН ПРАЗДНИК» 

Обобщить представления детей о 

типичных весенних явлениях в живой и 

неживой природе. Познакомить с 

весенними месяцами. Дать представление 

о том, что изменения в мире природы 

связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни 

растений и животных. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Придумай как 

можно больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Отработка стихов к празднику, 

работа над звукопроизношением.  

Динамическая 

пауза 

«Весна, весна, красная!». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Дрозд - дроздок». 

 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

«Повтори за мной», «Когда это 

бывает?», «Что сначала, что потом?», 

отгадывание загадок по теме. 

 СР  Рассматривание картины И. 

Грабаря «Март», пересказ по 

мнемотаблице. 

ОГ  Дифференциация Ц-Т-С-Ч. 

Звукослоговой анализ слов МАРТ, 

ВЕСНА.  

Март 

 2-я 

неделя 

 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«МОСКВА - СТОЛИЦА 

РОССИИ» Расширить представления о 

Москве — главном городе, столице 

России. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5». 

Образование однокоренных слов: 

Москва, московский, москвич, москвичка. 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и 

поговорок о Москве. Совершенствовать 

звучность и подвижность голоса (быстрое 

и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Берёза». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения 

Спасской башни. 

ОГ  Дифференциация Ч-Ш-Щ.  

Звукослоговой анализ слова 

МОСКВА. 
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Март 

 3-я 

неделя 

 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«МОЯ СЕМЬЯ. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕ. НРАВСТВЕННОСТЬ». Дать 

детям представления о семье как ячейке 

общества, показать её общественную 

значимость. 

Уточнить представления о 

профессиях родителей. 

Дать знания о том, что для 

облегчения труда людей используется 

разнообразная техника. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Какая твоя мама?» 

Развитие общих 

речевых навыков 

Проговаривание пословиц и 

поговорок о семье. Совершенствовать 

звучность и подвижность голоса (быстрое 

и легкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Есть у каждого свой дом». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Этот пальчик бабушка…».  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Какое слово 

не подходит?», «Найди ошибки».  

СР  «Расскажи о себе». 

ОГ  Буква Л, звуки Л, Ль.  

Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

Март 

 4-я 

неделя 

 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ ТЕЛА» 

Раскрыть и углубить представления о 

строении тела человека. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Развивать длительность речевого 

выдоха. 

Динамическая 

пауза 

«Есть у каждого свой дом». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Есть на пальцах…».  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди 

отличия», «Что лишнее?». 

СР  Заучивание шуточного рассказа 

«Голова». 

ОГ  Дифференциация Р-Л, Рь-Ль. 

Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 
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Апрель 

1-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ВЕСНА. СЕЗОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ. ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ» 

Раскрыть и углубить представления об 

изменениях, происходящих в живой и 

неживой природе весной, о труде людей. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Пословицы, поговорки о труде 

людей. Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая 

пауза 

«Садовник». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Граблями сгребаем». Работа в 

прописях. 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди 

отличия», «Что лишнее?». 

 СР  Пересказ рассказа «Весенние 

заботы». 

ОГ  Буква Р, звуки Р, Рь. «Какие буквы 

написаны неправильно?» 

Учить анализировать простые 

предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

Апрель 

2-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«КОСМОС» Сформировать 

представления о космосе, об освоении 

космоса людьми.  

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Упражнения на дыхание. 

Динамическая 

пауза 

«Космос». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

«Вокруг Земли». Работа в 

прописях. 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди 

отличия», «Что лишнее?». 

  Чтение, беседа и пересказ рассказа 

«Солнце». 

  Дифференциация Л-Ль. «Определи 

место  звука в слове». Составление слов из 

слогов. 

Звукослоговой анализ слова 

КОСМОС, ЗЕМЛЯ. 

Учить анализировать простые 

предложения со сложными предлогами. 
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Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

Чтение стихов и текстов с 

пройденными буквами. 

Апрель 

3-я 

неделя 

СР  МЫ ЧИТАЕМ. Знакомить с 

творчеством С. Михалкова  

 ОГ  Гласные, согласные звуки 

Апрель 

4-я 

неделя 

СР  МЫ ЧИТАЕМ. Знакомить с 

творчеством А. Барто 

 ОГ  Гласные, согласные звуки 

Май 

1-я 

неделя  

 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«ПОЗДНЯЯ ВЕСНА. РАСТЕНИЯ 

И ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ. ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ ВЕСНОЙ. Обобщить знания 

детей о жизни перелетных птиц поздней 

весной (строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Кого много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Скороговорка - Кукушка 

кукушонку сшила капюшон. Примерил 

кукушонок капюшон. Как в капюшоне он 

смешон! 

Динамическая 

пауза 

«Раз, два, три, четыре, пять…». 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Работа в тетрадях 

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди 

отличия», «Кто лишний?». 

 

СР  Рассказывание сказки «Как 

кузнечик помогал слабым», беседа. 

ОГ  Твёрдый знак Ъ.  Сформировать 

представление о том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

Повторение алфавита.  

Май 

2-я 

неделя 

ЛГ Обогащение 

словаря 

«СКОРО В ШКОЛУ. ШКОЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» Расширить и 

обобщить представления детей о школе, об 

учебе, о школьных принадлежностях. 

Грамматические 

игры и упражнение 

«Большой - маленький», «Один - 

много», «Сосчитай до 5», «Чего много?».  

Развитие общих 

речевых навыков 

Работа над интонационной 

выразительностью и звукопроизношением 

стихов к выпускному вечеру. 

Динамическая 

пауза 

«В школу мы с тобой пойдём». 
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Игры на 

развитие мелкой 

моторики 

Штриховка изображения ранца.  

Игры на 

развитие психических 

процессов 

Отгадывание загадок, «Найди 

отличия», «Что лишнее?». 

СР Книга Л.Н. 

Толстого 

Чтение и пересказ Л.Н. Толстого 

«Филиппок». 

ОГ  Мягкий знак Ь. Сформировать 

представление о том, что буквы Ь и Ъ не 

обозначают звуков. 

Звукослоговой анализ слова 

ШКОЛА. 

Заучивание алфавита.  

 

МАЙ, 4-5-я недели. Итоговое обследование речи.  

 

 

3.5.Формы и режимы работы 

Форма организации обучения на логопедическом пункте МБДОУ –индивидуальная. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДО условно 

делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедические индивидуальные занятия с ребенком проводятся с 15 сентября по 

плану, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией МБДОУ 

и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. 

В соответствии с СанПин продолжительность индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и 

психофизическими особенностями обучающегося. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт 

с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те 

направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Сроки Содержание работы 

1-20 сентября Первичная диагностика, заполнение документации 

20 сентября – 31 

мая 

Коррекционная непосредственно – образовательная 

деятельность. 

1 января – 15 

января 

Промежуточная диагностика познавательно – речевого 

развития. 

16 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого 

развития. 
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е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

9.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, интернет-источник: 

http://fgosreestr.ru/ 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

для ребенка седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей ребенка. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

           Данная индивидуальная коррекционно-развивающая программа разработана для 

воспитанника МБДОУ №17 с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования установлен статус ребенка с ОВЗ. 

                Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, диагностики, наблюдения и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

ОВЗ и на основе нормативно-правовой документации:  

✓ Письмо Минобрнауки России от 17.06.2013 №08-736 «О федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования»       Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

    Международные: 

✓ Конвенция ООН о правах ребенка; 

Федеральные:  

✓ Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

✓ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

✓ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

✓ Письмо Минобрнауки России от 1 Федерального закона  

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

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6541) и пунктом 1 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 32, ст. 5343. 

✓ Этический кодекс практического психолога в системе образования 

✓ Региональный: 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 163 от 24.03.2015 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-

психолога образовательных организаций Ростовской области»; 

✓ Заключение ПМПК; 

✓ Устав и нормативные документы образовательного учреждения; 

✓ Инструкция по охране труда; 

✓ Должностная инструкция педагога- психолога 
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Тяжелые нарушения речи (ТНР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но почти во всех видах психической деятельности. Основные нарушения 

интеллектуального уровня развития ребенка приходится на недостаточность 

познавательных процессов. Нарушения речи носят системный характер, так как отмечается 

недоразвитие звуковой стороны речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, 

недостатки звукопроизношения. 

             Восприятие поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в ее 

ограниченности, фрагментарности, константности. Недостаточно развита способность к 

произвольной регуляции поведения в деятельности.  

        Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повысился 

объем внимание, оно стало более опосредованным.  

        Эмоциональная сфера скудна, неспособен соотнести свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами. Мотивационная готовность к обучению отсутствует. 

  Стал меньше испытывать трудностей в самообслуживании. Много отвлекается на 

внешние факторы.  Низкий уровень развития кратковременной памяти и умозаключений, 

уровень логического мышления соответствует возрастной норме, низкий уровень 

обобщения и анализа. Общий уровень психического развития низкий, ребенку не 

свойственно умение слушать, запоминать и понимать, выполнять задания по образцу.  

            Круг друзей не начал формироваться. Иногда наблюдаются 

неконтролируемые вспышки агрессии по отношению к сверстникам.             Коррекционная 

работа педагога-психолога в МБДОУ д/с №17 в соответствии с требованиями ФГОС 

направлена на создание системы комплексной помощи ребенку с ТНР в освоении 

коррекционно-развивающей программы, обеспечении коррекции недостатков развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей с опорой на 

сильные стороны, социальную адаптацию. 

           Программа коррекционной работы учреждения разработана для воспитанника 

МБДОУ д/с №17 с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

ребенка. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

установлен статус ребенка с ОВЗ. 

         Ребенок с тяжелыми нарушениями речи, имеющий отклонения в развитии речи 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они 

проявляются в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи.     
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          Все психические процессы – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и др.). Вопрос соотношения недоразвития речевых 

и познавательных процессов при нарушении речи должен решаться дифференцированно, 

так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. 

Мастюкова).  

Настоящая адаптированная программа носит коррекционно-развивающий 

характер. Предназначена для ребенка с тяжелым нарушением речи при сохранном 

интеллекте.   

В основу адаптированной   программы легли:  

– адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

– система профилактической работы с ребенком над познавательными 

психическими процессами.         

    1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации программы:  

Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающегося дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи программы:   

• Реализация содержания ФАОП МБДОУ; 

• Коррекция недостатков психофизического развития обучающегося с ОВЗ; 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающегося с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

• Создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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• Формирование общей культуры личности обучающегося с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающегося с ОВЗ; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающегося с ОВЗ; 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

образования. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо учитывать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающегося с ЗПР в дошкольном возрасте, при локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка 

с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ТНР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами всех специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагога-психолога, учителя-логопеда, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ТНР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа учитывается положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 
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Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации.  

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка с ТНР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход  

- осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, изобразительной, 

восприятия художественной литературы, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность строится как процесс организации различных видов 

деятельности.  

Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей ребенка в 

образовательном процессе.  

 

       1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающегося на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

        1.5. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 
           Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ребенка с ТНР. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к 
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волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная 

регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес 

к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять 

существенные признаки, с помощью строит простейшие умозаключения и обобщения, 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать 

звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 
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движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Общее положение 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность: обучающийся не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке 

их свойств.  

Обучающийся почти не владеют речью. Он пользуются несколькими лепетными и 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая 

фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи 

значительно сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

✓ поэтапное развитие всех нарушенных или недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком 

учитывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого 

развития; 

✓ дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм 

занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ребенка; 

✓ подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального 

развития ребенка, но и "зоне его ближайшего развития"; 

✓ организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - 

эмоционального и ситуативно-делового общения со педагогическим работником в 

предметно-игровой деятельности; 

✓ взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка; 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка дошкольного возраста. Содержание 

коррекционно-развивающей работы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям Программы: 

-социально-коммуникативному развитию; 

-познавательному развитию;  
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-речевому развитию; 

-художественно-эстетическому развитию;  

-физическому развитию; 

 Психолого-педагогический процесс строится с учётом интеграции областей и 

комплексно-тематического планирования. 

  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

✓ развитие имитационных способностей, подражания; 

✓ развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогом-психологом, 

воспитателем; 

✓ развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

✓ развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и 

игровой деятельности, 

✓ развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Важная задача: преодоление отставания обучающегося с ЗПР в развитии и 

выведение его на уровень оптимальных возрастных возможностей. Педагогом-психологом 

применяется побуждение к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой "дай", 

указанию "вот". Используются средства невербальной коммуникации. 

Развитие эмоционального и ситуативно-деловое общение. Закрепление желания и 

готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, 

расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета "Накормим куклу", "Построим дом"; 

используются элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных 

форм (песенок, потешек). 

Проводится обучение подражать выразительным движениям и мимике педагогом 

психологом, изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения. 

2.2.2. Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

          Задачи: при общении обучающихся предотвращать возможные конфликты, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия, 

развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, поощрять 

проявление интереса обучающихся друг к другу. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств обучающихся, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые появляются в социальных 

ситуациях.  

            В сфере познавательного развития особое внимание уделяется 

стимулированию ребенка к совместной с педагогом-психологом предметно-практической 

деятельности, к общению доступными средствами и сотрудничеству. Педагог-психолог 

играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры, при этом 

активные действия ребенка и педагога-психолога чередуются; показывает образцы 
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действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования. 

          Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность: обучающийся не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке 

их свойств. Обучающийся почти не владеет речью. Он пользуется несколькими лепетными 

словами и отдельными звукокомплексами. Начало формироваться простая фраза, но 

диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи значительно 

сужен. Понимание простых инструкций нарушено.  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 

развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине; 

ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к 

поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у обучающегося развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-

практической деятельности у обучающегося развивают: 

ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических 

действий; способы предметных действий; 

✓ умение выделять и узнавать предметы и их изображения; 

✓ зрительное сосредоточение; 

✓ интерес к окружающим предметам и явлениям; 

✓ целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Педагог-психолог учит обучающегося практическому соотнесению предметов по 

форме, цвету, величине. Знакомит с объемными геометрическими телами и плоскостными 

и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности. У 

обучающегося развивает тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание 

знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх "Поймай зайку"), особое внимание уделяет развитию слухового и 

зрительного сосредоточения. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую 

деятельность обучающегося, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
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✓ развитие понимания обращенной речи; 

✓ развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

✓ развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

✓ Стимулируя речевое развитие ребенка, педагог-психолог сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. Развивая импрессивную сторону речи, стремится к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь педагога-психолога, реагировал на обращение по имени; 

понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их 

названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-

фонематических процессов обучающегося учат вслушиваться в неречевые и речевые 

звуки, соотносить их с предметами, подражать им. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие эстетического восприятия. Привлечение внимания обучающегося к 

запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. Формирование 

умение рассматривать картинки, иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, расширять 

музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное 

состояние при прослушивании произведения. Стимулировать простейшие ритмические 

движения под музыку. Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи 

с коррекционной работой являются: 

✓ развитие у обучающегося эстетических чувств в отношении к окружающему 

миру; 

✓ приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к 

ним; 

✓ коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

✓ развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

театрализованной деятельности. 

Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание обучающегося к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. Обучение выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) 

сначала совместно со педагогом-псхологом, а затем по наглядному образцу; техническим 

приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. 

Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 
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3. Привлекать к совместной со педагогическим работником деятельности по 

наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение - предметную 

аппликацию. 

4. Обучение правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с 

карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные 

движения рукой. Обучение изображать точки заданной яркости, располагать их с различной 

частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в 

разных направлениях. При этом используется приемы копирования, обводки, рисования по 

опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровой 

мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения 

поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у обучающегося интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными 

признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование 

осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на основе предметного 

образца. При этом педагог-психолог делает постройку, закрыв ее экраном, а затем 

предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, 

обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий 

элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных 

глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

2.2.5. Физическое развитие 

Основные цели -  приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны).  

Задачи, актуальные для работы с ребенком с ТНР: 

✓ укрепление здоровья обучающегося, становление ценностей здорового 

образа жизни; 

✓ развитие различных видов двигательной активности; 

✓ совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

✓ формирование навыков безопасного поведения. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организована 

пространственная среда с соответствующим оборудованием для удовлетворения 

естественной потребности обучающегося в движении, для развития ловкости, силы, 

координации. 
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Целенаправленное развитие праксиса позы при имитации отдельных движений 

(присесть, встать, поднять руки вверх). Нормализовать тонус мелких мышц; развитие 

моторики рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 

предметы двумя руками, а маленькие - одной рукой, закреплять различные способы 

хватания: кулаком, щепотью, подводить к "пинцетному" захвату мелких предметов. При 

выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений 

рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развитие динамического праксиса: обучение выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания 

(пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным 

выразительным движениям руками в пальчиковых играх - драматизациях. Упражнять в 

выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную 

осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному познанию 

окружающего мира. 

 

2.3. Взаимодействие педагога психолога с ребенком 

Игры и упражнения, используемые в коррекционной работе с ребенком с ТНР 

Развитие внимания 

1. способность к переключению внимания; 

2.концентрацию внимания; 

3.произвольное внимание; 

4.объем внимания. 

Развитие восприятия 

1.точность восприятия; 

2.восприятие длительности временного интервала; 

3.пространственные представления; 

4.временные представления о частях суток, временах года; 

5.наблюдательность. 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное (обувь, мебель 

и т.д.)»; 

- «Найди отличия» 

- «Что неправильно?» 

- «Что перепутал художник?» 

- «Что не дорисовано?» 
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- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники и 

т.д.»; 

- «Расставь точки на своей карточке, так, как ты видел»; 

- «Найди пару», «Найди такой же»; 

- «Раскрась фигуры» (как только появляется небрежность, работа прекращается); 

- «Копирование образца»; 

- «Найди такой же предмет»; 

- «Рисую палочки»; 

- «Расставь значки»; 

- «Назови фигуру»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову; 

- «Танграм»; 

- «Закрой фигуры»; 

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность); 

- «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами)», вариативность; 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»; 

- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба 

и т.д.»; 

- «Дорисуй фигуры»; 

- «Что хотел нарисовать художник?»; 

- «Радужный хоровод»; 

- «Уточним цвет предметов» (вариативность); 

- «Цветное лото»; 

- «Найди 5 предметов одного цвета»; 

- «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»; 

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится» (по мнению ребенка); 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы 

бумаги, ширина полос 3 см), нарисуй фигуры, сложи палочки в коробку и т.д.); 

- Рассказ по картинке (части суток); 

- «Разложи картинки»; 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»; 

- «Угадай время года по описанию» (вариативность); 

- Лото «Времена года»; 

- Пазлы «Времена года»; 
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- «Отгадывание загадок о временах года»; 

- «Заучивание стихотворений»; 

- «Беседа о временах года»; 

- «Назови время года»; 

- «Покажи части тела (правую, левую руку, ногу, ухо и т.д.)»; 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, сзади, справа) мишки?» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т.д.»; 

- «Посмотри и найди предметы круглой формы»; 

- «Кто больше назовёт?»; 

- «Назови все предметы, которые были спрятаны». 

- «Разрезные картинки». 

Развитие мышления 

1. Развивать мыслительные процессы: обобщение, исключение, выделение 

существенных признаков, учить устанавливать причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; 

2. развивать гибкость ума и словарный запас; 

3. развивать сообразительность. 

- «Расставь по порядку (от самого большого к маленькому и т.д.)»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Найди отличия»; 

- «Назови слова, относящиеся к деревьям, к одежде и т.д.»; 

- «Как это можно использовать?»; 

- «Говори наоборот»; 

- «Парные картинки»; 

- «Угадай-ка»; 

- «Короткие истории»; 

- «Бывает – не бывает»; 

- «Досочки Сегена»; 

- Магнитная рыбалка «Собираем урожай»; 

- Загадывание загадок; 

- Развивающие магниты «Сказки» 

- Чтение произведений художественной литературы (русские народные сказки), их 

анализ. 

Развитие памяти 

1. Увеличивать объем памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности; 
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2. Развивать приемы ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в 

процессе игровой и непосредственно образовательной деятельности. 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» (выкладывание 

фигур из палочек одного цвета или разных цветов); 

- «Я положил в мешок…» (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т.д.); 

- «Я – фотоаппарат»; 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз); 

- «Перескажи сказку или небольшой рассказ» (беседа по произведению с 

уточняющими вопросами); 

- «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание 

слов в один сюжет); 

Развитие воображения и творческих способностей 

1. Развивать воображение и творческие способности. 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой-либо предмет); 

- «Дорисуй»; 

- «Рисование по точкам»; 

- «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических 

фигур); 

- «Что будет, если…?»; 

 

Развитие мелкой моторики рук 

1. Развивать мелкую моторику рук, используя графическую деятельность, вырезание 

ножницами по контуру, манипулирование мелкими предметами. 

- Комплекс №1 (гимнастический): сжимание, разжимание кисти, присоединение 

пальцев друг к другу, игры с массажными мячиками и т.д.; 

- Комплекс №2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолеты за 

облаками» и т.д.; 

- «Послушные ножницы»; 

- Сортировка круп; 

- Рисование на крупе; 

- Комплекс №3: «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки», «Флажок» и т.д. 

Развитие эмоционально-волевой сферы; самоконтроля и саморегуляции 

поведения 

1. Стабилизировать эмоциональный фон; 

2. научить ребенка понимать свои эмоциональные состояния и окружающих их людей; 
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3. совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями; 

4. развитие произвольного внимания и способности контролировать свои действия; 

5. развитие способности находить ошибку в выполняемом задании и самостоятельно 

исправлять её. 

- «Лица»; 

- «Есть или нет?»; 

- «Мимическая гимнастика»; 

- «Кулак – ладонь – ребро»; 

- «Прошепчи ответ»; 

- «Дарим свое тепло»; 

- «Царевна Несмеяна»; 

- «Доброе животное». 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Задачи психологического 

консультирования родителей решаются с позиции потребностей и возможностей 

возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МБДОУ д/с №17. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с ребенком с ТНР. Формы 

работы по образовательным областям 

Направление развития и 

образования ребенка 

(образовательная область) 

Формы работы  

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

(стихотворения с двигательной активностью). 

Игры и упражнения («Повтори», упражнение на 

координацию движений и развитие общей 

моторики) 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка  
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Упражнение на развитие мелкой моторики 

рук 

Подвижные игры: 

Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», 

«Не оставайся на полу», «С кочки на кочку». 

Игры с метанием: «Сбей кеглю», «Школа 

мяча». 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровые упражнения (пассивно-активные) 

действия при понимании ребенком 

функционального назначения всех предметов и 

игрушек, темы и сюжеты игры) 

Индивидуальная игра (самостоятельное 

осуществление игровых действий с их 

планированием, оценкой под руководством 

взрослого) 

Отработка отдельных действий – 

развязывание, завязывание шнурков, 

расстегивание, застегивание пуговиц, молний и 

т.д. 

Чтение (сказкотерапия, социальные 

рассказы) 

Беседа (обсуждение сказок, ситуаций) 

Наблюдение (за сверстниками, за 

взрослыми) 

Формирование дифференцированное 

представление ребенка о себе 

Формирование дифференцированные 

представления о различных эмоциональных 

состояний (спокойный, веселый, грустный, 

веселый и др.) людей (игры на эмоции 

«Тучки/Солнышки», «4-й лишний», «Художник», 

« Что случилось», «Выражение эмоций»), 

животных (методическое пособие животных и в 

художественном изображений) 
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Продолжать приобщать к разным видам 

труда. 

Формирование опыта самообслуживания 

Речевое развитие Рассматривание картинок, иллюстраций к 

сказкам 

Игровая ситуация («Чего не хватает?», 

«Найди пару», «Сюжетные картинки») 

Дидактические игры («Животные», 

«Покажи где…», «Что нужно, чтобы…») 

Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность  

Артикулярная гимнастика  

Дыхательная гимнастика 

Упражнения «Звуки и звукоподражания» 

Игры на формирование звуковой 

структуры речи 

В словарь ребенка вводить слова, 

обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, метал, пластмасса, стекло). 

Работа над смысловой стороны слова(«4-й 

лишний» с дальнейшим объяснением своего 

выбора) 

Формирование умение отгадывание 

загадки. 

Работа с синонимами 

Осваивать значения многозначных слов 

разных частей речи. 

Формирование грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи  

Познавательное развитие  Рассматривание (картинок, иллюстраций) 

Игра-экспериментирование  
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Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развитие зрительного и осязательного 

восприятия форм: различие, называние, 

классификации, трансформация форм; развитие 

зрительного и осязательного восприятия величин: 

различие, называние, классификация, 

трансформация, развитие зрительного и 

осязательного восприятия фактуры предметов: 

различие, называние, классификация, зрительного 

и осязательного восприятия пространственных 

отношений; развитие слухового восприятия 

неречевых звуков) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со Звуками  

Совместное пение 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование, лепка, дизайн. 

Развитие способности к восприятию и 

творческому освоению цвета, формы. 

Художественная литература: 

Сказки волшебные, поучительные 

бытовые,  

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагога-психолога с    ребенком, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, 

что на начальных этапах образовательной деятельности педагог-психолог занимает 

активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ТНР, то есть сравнение внешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм, образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности. Совместных и самостоятельных, подвижных и статистических 

форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ТНР. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная среда для ребенка с ТНР организуется в соответствии 

со следующими видами деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), восприятии с художественной литературы и 

фольклора и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация). Создание специальной предметно-пространственной 

среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и т.д.) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки  Набор диких животных, набор 

домашних животных, набор овощей и 

фруктов, набор фигурок, кукла доярка 

Техника, транспорт  Набор игрушек «Транспорт» разных 

размеров 
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Оборудование для 

театрализованной деятельности 

Набор для пальчикового театра 

(набор животные, семья) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Шнуровка, умное домино 

«Фрукты», лото животные, Лото «Мир 

профессий», мелкая мозаика, счетные 

палочки, магнитный плакат «Времена 

года», сенсорный стол для песочной 

терапии, цветной песок.  

Конструкторы  Конструктор мелко детальный, 

крупно детальный  

Средства ИКТ Ноутбук, интерактивное пособие с 

использованием компьютерных 

технологий «Мерсибо» 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  Пособие «Слушать интересно» 

(звуки животных, птиц, насекомых и т.д.) 

Книга «детские народные потешки», 

аудиозаписи («Звуки природы», «Пение 

птиц», «Шум моря») 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Цветные карандаши, пальчиковые 

краски, сухие краски, бумага, пластилин, 

трафареты для рисования и развития 

межполушарного взаимодействия, 

песочный световой стол 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Мячи разных цветов, мат, бассейн с 

шариками, домик. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Продолжительность организованной деятельности: 

Для ребенка 6-го года жизни составляет не более 25 мин. С целью предупреждения 

переутомления ребенка проводятся физкультминутки, пальчиковая гимнастика, перерыв не 

более 10 мин. 

 График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работа  

1 – 15 

сентября  

Диагностика психического развития ребенка. 

Заполнение индивидуальных карт, документации 

психологического кабинета 

15 октября – 

15 мая 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

15 мая – 31 

мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития ребенка. Заполнение документации 

 

Тематическое планирование 

М

есяц, 

неделя 

Тема Цель Формы работы, 

методы 

Сентябрь 

Первичная диагностика 1 – 2 неделя 

3- 

4 неделя 

Осень. 

Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Расширять 

представления ребенка об 

осени. Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

природы. Развитие речи. 

- пальчиковые игры; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- наблюдение за 

погодными особенностями 

осенней поры; 

- лепка из пластилина 

«Осенний листочек»; 

- «Что лишнее»; 

Октябрь 

1 

неделя 

Овощи. 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Цель: обобщить 

первичное представление 

ребенка об осени, расширить 

знания об овощах.  Развивать 

знания о труде взрослых на 

полях и огородах. 

Формирование 

мелкой моторики: 

- пальчиковые 

игры;  

- раскрашивание 

овощей 
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Развитие 

зрительного внимания, 

памяти: 

- складывание 

разрезных картинок, 

кубиков;  

- игры «Чего не 

стало?», «Чем 

отличаются?» 

- рисование 

пальчиками на сенсорном 

столе песком «Овощи» 

(огурец, помидор, 

картофель, морковь) 

- картинки с 

последовательными 

действиями и объяснением 

от посадки овощей до 

потребителя 

2 

неделя 

Фрукты. 

Труд взрослых в 

садах.  
 

Развитие речевого 

слуха, фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков, памяти, 

координации речи с 

движением, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

дыхательная 

гимнастика,  

Развитие 

зрительного внимания, 

памяти: 

- игры «Чем 

похожи?», «Что 

изменилось?», пробуем на 

вкус дольки фруктов 

(яблоко, груша, банан) и 

проговариваем вкус 

каждого фрукта; -

дидактическая игра 

«Положи фрукт на свое 

место» (разложить 

фигурки из -фруктов на 

картинки с их 

изображением); лепка из 

пластилина «Фрукты на 

тарелки»; игра 

«Маленький кулинар», 

«Компот», 

-упражнение 

«Составь схему»,  

-игра с мячом «Что 

делали?» 
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3 

неделя 
 

 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме   

 
 

Систематизировать 

знания ребенка о 

многообразии насекомых. 

Формировать умение 

составлять группы по 

разным основаниям: 

особенностям внешнего вида 

(жуки, бабочки, стрекозы, 

пчелы, местам обитания 

(наземные, водные, способу 

передвижения (летающие, 

ползающие, плавающие, 

прыгающие). 

Закрепить знания 

ребенка об общих 

признаках насекомых, 

развивать умение 

устанавливать связи между 

особенностями внешнего 

строения и способом 

передвижения, между 

внешним видом и способом 

защиты от врагов, 

воспитывать интерес 

к насекомым, бережное 

отношение к ним. 
 

-загадки; 

-задание «Выделить 

насекомых по признакам»; 

-рассказы: «Как 

божья коровка готовится к 

зиме?», «Как муравей 

встречает зиму?»,  «Как 

зимуют пчелы?», «А паук 

трус», «Что делают зимой 

комары и мухи?» 

 
 

 

4 

неделя 

Перелетн

ые птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету. 

Развитие связной речи, 

слухового и зрительного 

внимания и восприятия, 

мышления и памяти. 

Артикуляционной, тонкой и 

обшей моторики, 

координации движений. 

Рассматривание 

картинки «Отлет птиц» и 

беседа по ней; 

-упражнение 

«Составь схему»; 

-упражнение 

«Дорисуй и обведи по 

контуру перелетных 

птиц»; 

-упражнение 

«Осенний ветер», «Узнай 

на ощупь» 

-упражнение 

«Отгадай какая перелетная 

птица как кричит?»  

Ноябрь 

1 

неделя 

Поздняя 

осень. Грибы, 

ягоды. 

 Закреплять бережное 

отношение к природе.  

Продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида 

грибов и месте их 

Задание: обведи 

грибы и раскрась их. 

«Какой гриб съедобный?», 

«Какой гриб не 

съедобный?»; 
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произрастания. Учить быть 

осторожным с неизвестными 

объектами.  Закреплять знания 

ребенка о дарах леса, грибах и 

ягодах, произрастающих в 

нашем лесу, продолжать 

знакомство с природой 

родного края. Развивать 

воображение, логическое 

мышление, интерес, 

любознательность 

«Что можно 

приготовить?»; «Помоги 

собрать грибы в 

корзинку»; «Какие грибы 

собрали в корзинку, а 

какие не взяли? Почему?»; 

«Объясни выражение», 

«Отгадай загадки, 

объясни», «Сравни слова». 

2 

неделя 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

Уточнение и 

закрепление у ребенка 

представление о домашних 

животных их детенышей. 

Обобщить знания по уходу за 

домашними животными. 

-«Как ухаживать за 

домашними животными», 

-Игра «Чей хвост?»; 

-дидактическая 

игра «Кого не стало?» 

 -разрезные 

картинки домашних 

животных; 
 

3 

неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

детенышей к 

зиме. 

Формирование 

целостной картины мира, 

развитие коммуникативных и 

творческих способностей. 

-игры «Все 

животные разные», 

«Выложи животных по 

образцу»,  

- пальчиковая 

гимнастика, 

- игра «Кто где 

живет?» 

-«Кто как к зиме 

готовится?» 

4 

неделя 

Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Закрепить знания 

ребенка о названиях 

предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды 

в зависимости от времени 

года, об одежде мужской, 

женской и детской. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

-загадки по теме; 

-предоставить 

выбор из кусочков ткани 

«Что бы он мог сшить из 

них?»; 

-игра «Назови 

детали своего изделия» 

-игра с мячом 

«Какой одежды много 

продается в магазине» 

-аппликация 

«Головной убор» 

-раскраска 

«Осенняя одежда» 
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Декабрь 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зима. 

Зимние месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расширять 

представления ребенка о зиме. 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы.  

Учить сравнивать 

множества путем приложения, 

сравнивать 2 предмета по 

длине, ориентироваться на 

листе бумаги. 

Развитие 

произвольного внимания, 

памяти и мелкой моторики 

рук. 

 

 

 

 
 

-пальчиковая 

гимнастика «дикие 

животные»; 

-дорисуй медведя, 

обведи по контуру, 

разукрась и вырежи»; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-разрезные 

картинки; 

-игры «Кого не 

стало?», «Чем 

отличаются?» 

-пальчиковая игра 

«снежок»; 

-задание: дорисуй 

снежинку по точкам; 

-задание: обведи по 

контуру снежную бабу, 

дорисуй и вырежи. 

- «Закончи 

предложение»; 

- «Найди лишнее 

слово» 

-упражнение 

«Логические концовки»; 

 

2 

неделя 

Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель 

 Расширять и 

систематизировать 

представление ребенка о 

предметах мебели и их 

назначении. Учить различать 

и называть детали мебели. 

Закреплять обобщающее 

понятие «Мебель» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Салон мебели», 

«Новоселье», «Устроим 

кукле комнату», 

«Кукольный дом». 

Беседы: «Что такое 

интерьер», «Какая бывает 

мебель», «Мебель в нашем 

доме», «Из чего сделана 
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мебель», «Мебель в моей 

комнате». 

Словесная игра: 

«Какая мебель» 

Пальчиковая игра 

«Раз, два, три, четыре 

много мебели в квартире». 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Составление 

описательного рассказа: 

«В мастерской мебели» 

Конструирование 

предметов мебели из 

строительного материала 

из палочек Монте сори  

Дидактические 

игры: «Назови части, из 

которых состоит мебель», 

«Что для чего нужно» 

Чтение С. Маршака 

«Откуда стол пришёл». 

Чтение и 

инсценированние сказки 

«Три медведя». 

Ручной труд 

«Мастерская мебели» 

3 

неделя 

Посуда, 

виды посуды. 

Материалы из 

которых сделана 

посуда 

Закреплять знания 

ребенка о посуде; 

Закреплять знания о 

частях посуды;  

Продолжать упражнять 

ребенка в умении обобщать 

предметы «кухонная, 

столовая, чайная»; 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира, 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к посуде, желание 

содержать ее в чистоте; 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

Игра: «Один - 

много»  

 Игра: «Что из чего 

сделано?». 

 Игра «Что для 

чего?» 

Игра «Чего не 

хватает?», «Скажи 

какая?», «Назови чайную 

посуду» 

-игра «Сервировка 

стола» 
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Соблюдать меры 

безопасности при 

пользовании посудой; 

Продолжать развивать 

внимание, наблюдательность, 

наглядно- образное 

мышление; 

Развивать умение 

спокойно общаться; 

Развивать умение 

слушать и слышать; 

Развивать 

воображение, 

фантазию, мышление, эстетич

еский вкус; 

- игра «Из чего 

сделана посуда?»; 

-упражнение 

«Угадай что внутри?» 

4 

неделя 

Новый год Расширение знаний о 

празднике, традициях. 

Развитие речи 

Развитие мелкой 

моторики:  

-пальчиковая игра 

«Новогодние игрушки» 

-игра «Подбери 

форму», 

-раскраска 

«Новогодний шарик», 

-штрихование; 

-аппликация «Елка» 

-лепка «Снеговик» 

Развитие 

зрительного внимания, 

памяти: 

-складывание 

разрезных картинок, -игра 

«снег, снежок» 

Январь 

2 

неделя 

Транспорт

. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

Продолжать знакомить 

с другими видами транспорта.   

Учить, как правильно 

переходить улицу, что 

означает сигналы светофора. 

Развитие речи при заучивании 

считалки. 

Учить отсчитывать 

предметы по образцу. 

- игра «подбери 

машинке колесо»; 

-игра «Лови мяч»; 

-игры в мобильной 

песочнице с транспортом; 

-конструирование; 

-дидактическая 

игра «профессий на 
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Расширить представления о 

городском транспорте. 

Изучение профессий на 

транспорте 
 

транспорте» с 

обсуждением; 

-игры в мобильной 

песочнице с транспортом; 
 

3 

неделя 

Професси

и взрослых. 

Трудовые 

действия. 

Закрепить с ребенком 

названия профессий, их 

значение для людей; развивать 

память, внимательность, 

любознательность и кругозор. 

Обогащать словарь. 

Формировать уважение к 

людям труда. 

-конструирование; 

-рассматривание 

иллюстраций «профессий» 

«трудовых действий» 

-игра «Собери 

слово» 

-ирга «Мир 

профессий»;  

-игровое 

упражнение «Назови кто 

это?»  

4 

неделя 

Труд на 

селе зимой. 

Формирования знаний 

детей о работе сельчан, 

фермеров на селе зимой. 

Развития творческого 

воображения, фантазии, 

внимания, аккуратности. 

-чтение сказки 

«Двенадцать месяцев» с 

дальнейшим её 

обсуждением 

-рассматривание 

иллюстраций «Снежное 

поле, теплица»  

-чтение пословиц 

по теме 

-беседа о труде на 

селе зимой 

Февраль 

1 

неделя 

Орудия 

труда. 

Инструменты.  

развивать 

фонематические процессы; 

- развивать артикуляционную, 

общую моторику, дыхание, 

голос; 

- развивать психические 

процессы: внимание, память, 

мышление; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию; 

-загадки по теме; 

-упражнение «Кому 

что нужно», «Подскажи 

словечко», «Из чего 

какой», 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-упражнение 

«Назови действие»; 

-чтение педагогом-

психологом рассказа Л. 

Черского «Метла и старый 

баран». 
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2 

неделя 

Животные 

жарких стран 

повадки, 

детеныши. 

Уточнить с ребенком 

названия животных жарких 

стран и их детенышей; 

уточнить внешние признаки, 

их строение, чем питаются, 

характерные повадки; 

закрепить словарь по данной 

теме. 

 -дидактическая 

игра «Кто у кого?», 

«Добавь словечко», «Чье 

это?», «Составь слово» 

-материал для 

закрепления. 

3 

неделя 

Комнатны

е растения, 

размножение, 

уход.  

Расширять 

представления ребенка о 

комнатных растениях.  Учить 

выделять и называть части 

растения (корень, стебель, 

лист, цветок). 

Закреплять знания детей о 

потребности растений в воде, 

свете, тепле. 

Развивать умение 

находить решение 

проблемных задач. 

Расширять словарный 

запас ребенка. 
 

-загадки по теме; 

-задание: 

дорисовать комнатные 

растения, обвести по 

контуру и вырезать; 

-игровая ситуация 

«Уход за комнатными 

растениями» 

- игровая ситуация 

«повторение названий 

комнатных растений в 

кабинете педагога-

психолога»;  

4 

неделя 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы.  

Закрепить название 

аквариумных и пресноводных 

рыбок. Учить описывать 

внешний вид. Учить отличать 

пресноводных от 

аквариумных рыб. Учить как 

ухаживать за аквариумными 

рыбками, как и чем кормить. 

Учить бережному отношению 

к аквариумным рыбкам. 

-загадки по теме; 

- пальчиковые 

игры; 

- аппликация «Кто 

где живет?» 

- дыхательная 

гимнастика  

- игра «найди 

отличия» 

- «разрезные 

картинки» 

-«четвертый 

лишний» с обобщением 

своего выбора  

- раскраска 

пресноводных и 

аквариумных рыб; 

-чтение педагогом-

психологом и обсуждение 

энциклопедий, 
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литературных 

произведений: Г. Косов 

«Азбука подводного 

мира», С Сахарнов «Кто в 

море живет». 

Март 

1 

неделя 

Ранняя 

весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. 

Мамин праздник. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной, 

музыкальной, чтения и 

заучивания стихотворений) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, к бабушке. 

Формировать умение 

понимать инструкцию и 

выполнять её самостоятельно. 

Систематизировать, 

дополнить и расширить 

знания ребенка по теме 

«Ранняя весна. Мамин 

праздник». Развитие связной 

речи 

-дидактические 

игры, пальчиковая 

гимнастика; 

-аппликация 

«подарок маме»; 

-дыхательная 

гимнастика «качели» 

-игра разноцветные 

пчелки;  

-прослушивание 

стихотворения 

посвященного маме 

-игра «Почемучки»  

2 

неделя 

Наша 

Родина – Россия.  

 Систематизация 

знаний по теме. 

Закрепить знания детей 

о государственных символах 

России; 

Развивать чувство 

патриотизма. 

Развивать интерес к 

родной стране. 
 

пальчиковая 

гимнастика; 

-аппликация 

«подарок маме»; 

-дыхательная 

гимнастика; 

-прослушивание 

«Гимн России» 

- Чтение стихов и 

пословиц о Родине, 

выборочное заучивание 

3 

неделя 

Москва – 

столица России 

Продолжать знакомить 

ребенка с главным городом 

России – Москвой, создать у 

ребенка более целостный 

образ Москвы – столицы. 

-игровая ситуация 

«Кто мы с вами?», 

-демонстрация 

иллюстрации Красной 

Площади и других 

достопримечательности 

Москвы с обсуждением. 

4 

неделя 

Наш 

родной город 

Расширять знания о 

родной стране и городе. 

Формировать умение 

Развитие речевого, 

зрительного и слухового 

внимания, памяти, 

логического мышления: 
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запоминание домашнего 

адреса, названия улиц. 

- складывание 

кубиков; 

-разрезные 

картинки; 

-формирование 

мелкой моторики: 

-игры с 

конструктором, мозаикой; 

-выкладывание 

предметов из палочек; 

-игра «коробочка»; 

-пальчиковая 

гимнастика «мы капусту 

рубим, рубим; 

-игра на 

подрожание повтори; 

-строим из 

конструктора «Город» 

Апрель 

1 

неделя 

Я человек Формировать 

представления ребенка о 

своем внешнем облике. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят) 

Развитие речевого, 

зрительного и слухового 

внимания, памяти, 

логического мышления.  

Игры и 

упражнения: 

«Будь внимателен, 

покажи…», «Зеркало», 

«Путаница» 

Формирование 

мелкой моторики: 

-игры с 

конструктором, мозаикой;  

-выкладывание 

предметов из палочек; 

-игра «кто это?»; 

-игра «учимся 

улыбаться»; 

-пальчиковые игры; 

-дыхательная 

гимнастика. 
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2 

неделя 

Мы 

читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака 

Развитие 

фонематических 

представлений, зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, моторики. 

- упражнение 

«Узнай сказку», «Кого не 

стало?», 

- игра с мячом 

«Звуковая чехарда», 

- упражнение 

«Подбери схему», 

- игра с мячом 

«Вспомни сказки», 

- упражнение 

«любимые стихи». 

3 

неделя 

Мы 

читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского 

Развитие связной речи, 

общих речевых навыков, 

просодической стороны речи, 

речевого слуха, творческих 

способностей. 

- упражнение 

«Раздели на слоги»; 

- упражнение «Для 

чего они нужны?»; 
 

4 

неделя 

Семья  Закрепление понятий: 

люди, мужчины, женщины, 

семья. Формирование 

представлений о возрасте 

человека 

- пальчиковая игра 

семья с элементами 

игрушек на пальцах 

-складывание 

кубиков; 

-разрезные 

картинки; 

Формирование 

мелкой моторик: 

-игры с 

конструктором, мозаикой; 

-выкладывание 

предметов из палочек; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-игра «тактильное 

лото»; 

-дыхательная 

гимнастика «каша кипит». 
 

Май 

1 

неделя 

Насекомые Расширение 

представления ребенка о 

разнообразии насекомых и об 

их признаках: особенности 

внешнего вида, как они 

-пальчиковые игры; 

-игра «Сложи 

картинку»; 

-рассматриваем 

картинки насекомых и 

слушаем какой звук они 
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передвигаются, чем питаются, 

польза и вред насекомых 

издают (При помощи 

пособия «Слушать 

интересно») 

2 

неделя 

Мы 

читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина 

Активизировать 

литературную память 

дошкольника, создать 

эмоционально-положительное 

настроение, обогатить 

представления детей о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина. 

-краткая биография 

А. С. Пушкина 

- назови сказки, 

которые написал А. С. 

Пушкин? 

- Игра с мячом 

«Назови героев сказок 

Пушкина» 

- Пальчиковая 

гимнастика  "Любимые 

сказки» 

3-4 

неделя 

Диагностика  

            3.5. Формы и режимы занятий 

Занятия с ребенком шестого года проводятся в индивидуальной форме 2 раза в 

неделю индивидуальное занятие с ребенком не более 25 мин. в кабинете педагога-

психолога. Образовательная деятельность осуществляется в игровой форме. В процессе 

образовательной деятельности необходимо наблюдать за эмоциональным и физическим 

состоянием ребенка, при необходимости производить смену деятельности. 

Литература  
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11.Ф.Х. Никулина «Формирование познавательной сферы» Волгоград: Учитель, 

2013 

12.И.В. Ганичева «Телесно-ориентированные подходы к психо-коррекционной и 

развивающей работе с детьми» М. Национальный книжный центр, 2014 

13.Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития: Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития» Москва, 2002; 

14.Н.В. Ротарь, Т.В. Карцевой «Занятия для детей с задержкой психического 

развития» Волгоград, 2016г; 

15.Н. П. Локаловой, Д. П. Локаловой, «Готовимся к школе. 60 занятий 

по психологическому развитию старших дошкольников» Генезис, 2014; 

16.Ю.А.Афонькина «Рабочая программа педагога-психолога ДОО» издание 2-е, 

Волгоград, 2015 

17.И.В. Стародубцева, Т.П. Завьялова «Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников» Москва, 2008 

18.А.В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» Москва, 2002 

19.Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду»Москва, 2003 

20.Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы у детей 4-6 

лет» Волгоград, 2016г; 

21.Интернет ресурс: 
https://vk.com/doc190236764_658821840?hash=dkZW9swkh7SYC7tG8OijO6TNjXyx54oNo4

7wDsZtgRs&dl=b9f48iw0HJLzfKy1OoZ5zZXbWJV8NU6tWKdz7ZR5pLD  

23. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет»  
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