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I. Целевой раздел Программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ЦРР – д/с № 501 

для обучающихся с ТНР (далее - Программа) разработана в соответствии 

- с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809)  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования 

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). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР – д/с № 501 обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

МБДОУ ЦРР – д/с № 501. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР – д/с № 501. Система оценивания качества реализации программы МБДОУ 

ЦРР – д/с № 501 направлена в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ ЦРР 

– д/с № 501 условий внутри образовательного процесса. 

1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 



психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся. Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 



содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

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). 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с ТНР 

Группы компенсирующей направленности посещают дети среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II, III уровнем речевого развития, дизартрией, алалией, 

заиканием). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при 

ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР отсутствует 

общеупотребительная речь. В самостоятельном общении они используют ряд 

вербальных средств: отдельные звуки и некоторые их сочетания – звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов. При их воспроизведении сохраняется 

преимущественно корневая часть, грубо нарушается звуко-слоговая структура. Иногда 

лепетное слово искажается, поскольку ребенок способен передать лишь просодические 

особенности произношения – интонацию, ударение, количество слогов и т.д. 

Характерной особенностью детей с таким уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка. Эти факты 

указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок активно 

использует неязыковые средства – мимику, жесты, интонацию. Наряду с этим 

отмечается ярко выраженная недостаточность формирования импрессивной стороны 



речи. Затруднено понимание предлогов, грамматических категорий единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, глаголов прошедшего и настоящего 

времени и т.д. Обобщенно характеристика речи детей первого уровня: малопонятна для 

окружающих, имеет жесткую ситутаивную привязанность. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной 

речи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии 

является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной систем.  

Для всех форм дизартрии характерны нарушения артикуляционной моторики, 

которые являются результатом ограничения подвижности артикуляционных мышц.  

Наличие насильственных движений и оральных синкинезий в артикуляционной 

мускулатуре — частый признак дизартрии. Они искажают звукопроизношение, делая 

речь малопонятной, а в тяжелых случаях — почти невозможной; обычно усиливаются 

при волнении, эмоциональном напряжении, поэтому нарушения звукопроизношения 

различны в зависимости от ситуации речевого общения.  

При дизартрии за счет нарушения иннервации дыхательной мускулатуры 

нарушается речевое дыхание. Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием 

речи, в момент речи оно учащенное, после произнесения отдельных слогов или слов 

ребенок делает поверхностные судорожные вдохи, активный выдох укорочен и 

происходит обычно через нос, несмотря на постоянно полуоткрытый рот. 

Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к тому, 

что у ребенка появляется тенденция говорить на вдохе. Это еще больше нарушает 

произвольный контроль над дыхательными движениями, а также координацию между 

дыханием, фонацией и артикуляцией.  

Следующей характерной особенностью дизартрии является нарушение голоса и 

мелодико-интонационные расстройства. Нарушения голоса связаны с парезами мышц 

языка, губ, мягкого нёба, голосовых складок, мышц гортани, нарушениями их 

мышечного тонуса и ограничением их подвижности. 

При дизартрии наряду с речевыми выделяют и неречевые нарушения. Это 

проявления бульбарного и псевдобульбарного синдромов в виде расстройств сосания, 

глотания, жевания, физиологического дыхания в сочетании с нарушениями общей 



моторики и особенно тонкой дифференцированной моторики пальцев рук. Наблюдается 

нарушение нервно-психических функций: нарушение механизма устойчивости и 

переключаемости внимания, слабость процесса запоминания слов; неуверенность, 

пассивность и истощаемость при выполнении мыслительных операций. Диагноз 

дизартрия ставится на основе специфики речевых и неречевых нарушений.  

Особенности содержания логопедической работы при дизартрии отражены в 

специфике планирования коррекционной работы: вводится дополнительный 

подготовительный этап, который необходим для нормализации моторики и тонуса 

артикуляционного аппарата, развития просодики. 

1. Нормализация тонуса мышц артикуляционного аппарата - дифференцированный 

логопедический массаж. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата: 

-упражнения для жевательных мышц. 

-гимнастика для произвольного напряжения и движения губ и щек. 

-пассивная гимнастика для мышц языка - создание положительных кинестезий 

в мышцах. 

3. Развитие мелкой моторики рук: 

4. Развитие общей моторики и двигательной координации: 

5. Нормализация голоса и речевого дыхания: 

6. Формирование просодической стороны речи  

7. Преодоление сенсорных нарушений:  

8. Развитие пространственных представлений.  

9. Управления по развитию осязания.  

8. Развитие временных представлений.  

9. Развитие фонематических процессов.  

Логопедическая работа при дизартрии на подготовительном этапе обеспечивает 

эффективность коррекции на всех последующих этапах коррекционной работы. 

Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное 

органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, 

произошедшими внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка. При алалии 

отмечается позднее появление речевых реакций, бедность словарного запаса, 

аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и фонематических 

процессов.  

В настоящее время в логопедии пользуется классификация алалии по  

В.А. Ковшикову, согласно которой выделяют:  

лалию  

 

нарушения развития импрессивной или экспрессивной речи).  

При моторной алалии имеют место характерные неречевые (неврологические, 

психологические) и речевые проявления. Неврологическая симптоматика при моторной 

алалии представлена, прежде всего, двигательными расстройствами: неловкостью, 

недостаточной координированностью движений, слабым развитием моторики пальцев 

рук. У детей имеются трудности с овладением навыками самообслуживания 

(застегиванием пуговиц, зашнуровыванием обуви и т. п.), выполнением мелкомоторных 

операций (складыванием мозаики, пазлов и пр.).  

Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной алалией, следует 



отметить нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, восприятия, 

эмоционально-волевой сферы.  

По особенностям поведения дети с моторной алалией могут быть гиперактивными, 

расторможенными либо малоподвижными, заторможенными. Большинство детей с 

моторной алалией имеют сниженную работоспособность, высокую утомляемость, 

речевой негативизм.  

Интеллектуальное развитие у детей-алаликов страдает вторично, вследствие 

речевой недостаточности. По мере развития речи интеллектуальные нарушения 

постепенно компенсируются.  

При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между состоянием 

импрессивной и экспрессивной речи, т. е. понимание речи остается относительно 

сохранным, а собственная речь у ребенка развивается с грубыми отклонениями или не 

развивается совсем. Все этапы становления речевых навыков (гуления, лепета, лепетного 

монолога, слов, фраз, контекстной речи) происходят с опозданием, а сами речевые 

реакции значительно редуцированы.  

Несмотря на то, что ребенку с афферентной моторной алалией потенциально 

доступно выполнение любых артикуляторных движений (в отличие от дизартрии), 

звукопроизношение оказывается грубо нарушенным. При этом возникают стойкие 

замены и смешения артикуляционно- спорных фонем, что приводит к невозможности 

воспроизведения или повторения звукового образа слова.  

При эфферентной моторной алалии ведущим речевым дефектом является 

невозможность выполнения серии последовательных артикуляционных движений, что 

сопровождается грубым искажением слоговой структуры слова. Несформированность 

динамического речевого стереотипа может привести к появлению заикания на фоне 

моторной алалии.  

Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от возрастной нормы. 

Новые слова усваиваются с трудом, в активном словаре имеются, главным образом, 

обиходные термины. Малый лексический запас обусловливает неточное понимание 

значений слов, их неуместное употребление в речи, замены по семантическому и 

звуковому сходству.  

Характерной чертой моторной алалии является абсолютное преобладание в 

словаре существительных в именительном падеже, резкое ограничение других частей 

речи, трудности в образовании и дифференциации грамматических форм.  

Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими 

предложениями (одно- или двусоставными). Как следствие, при алалии имеется грубое 

нарушение формирования связной речи.  

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и 

понимания смысла обращенной речи. При этом физический слух у сенсорных алаликов 

сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – повышенной восприимчивостью к 

различным звукам. Речь представляет собой набор бессмысленных звукосочетаний и 

обрывков слов, эхолалий (неосознанного повторения чужих слов).  

В целом при сенсорной алалии речь бессвязна, лишена смысла и непонятна для 

окружающих (логорея – «словесный салат»). В речи детей с сенсорной алалией 

присутствуют многочисленные персеверации (навязчивые повторения звуков, слогов), 

элизии слогов (пропуски), парафазии (звуковые замены), контаминации (объединение 

частей разных слов друг с другом). К собственной речи дети с сенсорной алалией не 

критичны; для общения широко используют  



мимику и жесты. При грубых формах сенсорной алалии понимание речи отсутствует 

совсем; в других случаях носит ситуативный характер.  

Недостаточность фонематического слуха при сенсорной алалии приводит к 

неразличению слов-паронимов; несформированности соотнесенности слышимого и 

произносимого слова с тем или иным предметом или явлением.  

Грубое искажение развития речи при сенсорной алалии приводит к вторичным 

нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального развития.  

Психологические особенности детей с сенсорной алалией характеризуются 

трудностью включения и удержания внимания, повышенной отвлекаемостью и 

истощаемостью, неустойчивость слухового восприятия и памяти. В чистом виде 

сенсорная алалия наблюдается нечасто; обычно встречается смешанная сенсомоторная 

алалия, что указывает на необходимость работать по всем дефицитарным направлениям 

речевого развития. 

Заикание – нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Речевые судороги 

Судороги мышц речевого аппарата в процессе устной речи являются основным 

симптомом заикания. Речевые судороги возникают только в момент речи или при 

попытке начать речь и выражаются в непроизвольном сокращении мышц речевого 

аппарата. Судороги мышц речевого аппарата имеют различную локализацию, тип и силу 

выраженности. 

Чаще всего, дети имеют сложное речевое нарушение: заикание, общее 

недоразвитие речи (ОНР), стертая дизартрия. Занятия с такими детьми в условиях 

дошкольного образовательного учреждения строятся особым образом.  

Следует учитывать структуру каждого речевого нарушения и вести 

целенаправленную планомерную работу по их устранению. 

Основные направления работы с заикающимися детьми (ведётся параллельно с 

работой по коррекции общего недоразвития речи) 

· Формирование правильного речевого и неречевого дыхания. 

· Работа над плавностью и слитностью речи. 

· Развитие интонационной выразительности речи, голоса. 

· Развитие умения регулировать напряжение мышц тела и речевого аппарата, 

расслаблять их. 

· Коррекция психоэмоционального состояния ребенка. 

Особенности работы с двуязычными детьми 

Двуязычные дети поступают в логопедическую группу для детей с ОНР на общих 

основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. Дети-

билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в 

логопедическую группу для осуществления их лингвистического сопровождения. 

Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не 

в полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые группы, 

осуществляется учителем русского языка как неродного.  

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 

направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-

развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 



методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется 

сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения 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 обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 



14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 



признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 



регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по АОП 

МБДОУ ЦРР - д/с № 501, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 



АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 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 ребенком с ТНР по АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) предназначена для 

управления качеством образовательной деятельности в ДОУ, обеспечения участников 

образовательных отношений и общества в целом объективной и достоверной 

информацией о качестве образования, о тенденциях ее развития.  

ВСОКО решает задачи: 

 повышения качества реализации АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501 ; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  ребенка с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется с помощью процедур 

самообследования и мониторинга. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в МБДОУ ЦРР - д/с № 501 , заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР направлено, в первую 

очередь, на оценивание созданных в МБДОУ ЦРР - д/с № 501  условий в процессе 

образовательной деятельности.  

АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  не предусматривает оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 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.  

АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка – индивидуальный образовательный маршрут.  

Мониторинг проводится в соответствии с разработанными творческой группы 

ДОО методическими рекомендациями «О мониторинге индивидуального развития 

ребенка». 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об индивидуальном развитии ребенка для эффективного решения задач по 

индивидуализации образовательного процесса в МБДОУ ЦРР - д/с № 501  и его 

оптимизации.  

Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе 

поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с группой детей.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации об индивидуальном развитии детей;  

 координация деятельности всех участников мониторинга.  

При проведении мониторинга детского развития используются следующие 

методы. 

Воспитатели осуществляют мониторинг методом педагогического наблюдения. 

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и 

родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить 

потребности и интересы каждого ребёнка. Кроме этого, воспитатель проводит изучение 

продуктов деятельности детей: рисунки, поделки, аппликации, вырезанные или 

вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка.  

Специалисты используют метод педагогического наблюдения и дополнительные 

диагностические методики в соответствии с профилем своей деятельности. Учителя-

логопеды отслеживают уровень речевого развития детей. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят педагоги-

психологи. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 

и проведении квалифицированной коррекции развития детей.  



Медицинские   работники изучают анамнез по медицинским документам ребенка, 

проводят оценку физического развития и состояния здоровья детей.  

 Результаты мониторинга оформляются в индивидуальную карту развития 

ребенка.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга в учреждении индивидуально для каждого ребенка, 

что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей с ОВЗ, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

 
Линии развития Диагностические 

методики 

Ответственный Сроки 

проведения 

Физическое развитие Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

Воспитатели 

 

сентябрь, 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

Воспитатели, педагог-

психолог 

сентябрь, 

апрель 

Речевое развитие Г.В. Волкова, Н.И. 

Нищева 

Воспитатели, учитель-

логопед 

сентябрь, 

апрель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

Воспитатели, педагог-

психолог 

сентябрь, 

апрель 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

сентябрь, 

апрель 

Коррекционная работа По критериям развития 

психических функций, 

представленных в 

профессиональном 

психодиагностическом 

инструментарии 

Педагог-психолог сентябрь, 

апрель 

Коррекционная работа По критериям развития 

речевых функций, 

представленных в 

профессиональном 

диагностическом 

инструментарии логопеда 

Учитель-логопед сентябрь, 

апрель 

Обсуждение индивидуальных особенностей ребенка осуществляется всеми 

участниками по результатам их мониторинга. Организационной формой обсуждения и 

анализа результатов мониторинга являются - координационные совещания или 

координационные встречи всех участников мониторинга, на которых присутствуют 

родители или лица, их заменяющие. 

Совещания планируются и организуются по мере готовности результатов у всех 

участников мониторинга. По результатам совещаний заполняется индивидуальная карта 

развития ребенка, принимаются совместные решения по поводу индивидуальных целей 

и задач развития каждого ребёнка. 

 



II Содержательный раздел Программы 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 



области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных 

и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в 

общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), 

учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу 

"такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми 

с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 



Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение 

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 

работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 



направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 



Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие  

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и 



конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними 

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной 



и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать 

их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения 

о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие  

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 



 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем 

речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств 

общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится 

с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, 

жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием 



детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном 

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной 

области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 



В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

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

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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



изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических 

паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 



Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 



детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 



деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, 

закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим 

работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение 



их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать 

их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 



соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

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

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 



5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией 

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

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

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

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

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

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 



нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

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

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

и прав человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 



представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как 

в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c РАС дошкольного возраста 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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 и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 



образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР 

и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (дизартрия, алалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 



тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием                                                                                               

речи I уровня речевого развития 

Первый год обучения 
Развитие понимания речи  

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник).  

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная 

баба). 

Развитие активной подражательной речевой деятельности  

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию: голосам животных; звукам окружающего мира; звукам 

музыкальных инструментов. 

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.  

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 



повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в 

рамках одной тематики).  

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности 

(2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; 

мама, папа, тетя).  

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению.  

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, 

машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.  

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, 

снег — коньки.  

Учить выбирать предметы определенного цвета (выбрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить выбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги).  

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  3 красных кубика и 1 

синий; кукла, клоун, Буратино — шапка; шуба, пальто, плащ — шкаф;  красная машина, 

красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать фигуры разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы 

ветер вырвал воздушные... шары») 

Второй год обучения 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие  лексико-грамматических средств 

языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  



Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и 

т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много 

грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — 

дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, 

синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, 

железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 



Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?» «Кто? Что делает? Чем?». 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу 

(Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, 

она, они).  

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану).  

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

«папа-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Третий год обучения 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  



Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя – моё» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном 

и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: существительное Им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; существительное Им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 



Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ.  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Расширять значения предлогов: «к» употребление с дательным падежом, «от» — с 

родительным падежом, «с» — «со» — с винительным и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные из 5—7 

слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»; сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» 

— «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать и корригировать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [б], [б’], [п], [п’] 

[д], [д’], [т], [т’], [х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [рʼ], [л], [л’] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава.  



Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Познакомить с гласными звуками и их графическим изображением – буквами: А, 

У, О, Э, И, Ы; с согласными звуками и их графическим изображением – буквами: М, Н, 

Х, П , Б, Т, Д, К, Г, Ф, В, Й, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Формировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Учить составлять предложения с определенным словом; анализировать 

двусловные предложения; анализировать предложения с постепенным увеличением 

количества  слов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Четвертый год обучения 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов и лексических 

тем (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д.   

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 



— щедрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).   

Совершенствовать навык дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.   

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).   

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.   

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).   

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

  Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга, смотреть сквозь 

розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).   

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.   

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов 

описаний каждого из них.   

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.   

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.   

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).   

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между  частями сюжета.   

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).   

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения.   

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 



вопросный планы.   

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).   

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды).   

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  с 

распространением предложений; с добавлением эпизодов;  с элементами рассуждений; с 

творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

 Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, 

поступков, его составляющих. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику.  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.   

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д.  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех звуков.   

Совершенствовать умение выделять звуки в слове в разных позициях.  

Совершенствовать навык звуко-буквенного анализа и синтеза слогов, слов на 



основе наглядно-графических схем. 

Продолжать знакомить со звуками и их графическим изображением –буквами: Е, 

Ё, Ю, Я, Л, Р; с буквами Ь и Ъ. 

Закреплять умение дифференцировать звуки  Б-П, Д-Т, К-Г, К-Г-Х, В-Ф, З-С, Ч-Ть, 

Ц-С, Ч-Ц, Щ-Ч-Сь, Щ-Ть, Л-Р, Ль –Й. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Совершенствовать умение определять количество слов в предложении, их 

последовательность.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи II 

уровня речевого развития 

Первый год обучения 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

 лексико-грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много).  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 



творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под).  

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и 

т. п.).  

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много 

грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).  

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — 

дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море).  

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).  

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, 

синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, 

железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?» «Кто? Что делает? Чем?». 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу 

(Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, 

она, они).  

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану).  

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 



Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

«папа-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Второй год обучения 
Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя – моё» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном 

и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  



Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: существительное Им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; существительное Им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ.  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Расширять значения предлогов: «к» употребление с дательным падежом, «от» — с 

родительным падежом, «с» — «со» — с винительным и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные из 5—7 

слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 



«или»; сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» 

— «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать и корригировать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [б], [б’], [п], [п’] 

[д], [д’], [т], [т’], [х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [рʼ], [л], [л’] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Познакомить с гласными звуками и их графическим изображением – буквами: А, 

У, О, Э, И, Ы; с согласными звуками и их графическим изображением – буквами: М, Н, 

Х, П , Б, Т, Д, К, Г, Ф, В, Й, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. 



Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Формировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Учить составлять предложения с определенным словом; анализировать 

двусловные предложения; анализировать предложения с постепенным увеличением 

количества  слов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Третий год обучения 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов и лексических 

тем (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д.   

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 

— щедрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).   

Совершенствовать навык дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.   

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).   

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.   

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).   

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

  Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 



значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга, смотреть сквозь 

розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).   

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.   

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов 

описаний каждого из них.   

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.   

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.   

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).   

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между  частями сюжета.   

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).   

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения.   

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.   

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).   

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды).   

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  с 

распространением предложений; с добавлением эпизодов;  с элементами рассуждений; с 

творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

 Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, 



поступков, его составляющих. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику.  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.   

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д.  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех звуков.   

Совершенствовать умение выделять звуки в слове в разных позициях.  

Совершенствовать навык звуко-буквенного анализа и синтеза слогов, слов на 

основе наглядно-графических схем. 

Продолжать знакомить со звуками и их графическим изображением –буквами: Е, 

Ё, Ю, Я, Л, Р; с буквами Ь и Ъ. 

Закреплять умение дифференцировать звуки  Б-П, Д-Т, К-Г, К-Г-Х, В-Ф, З-С, Ч-Ть, 

Ц-С, Ч-Ц, Щ-Ч-Сь, Щ-Ть, Л-Р, Ль –Й. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Совершенствовать умение определять количество слов в предложении, их 

последовательность.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи III 

уровня речевого развития 

Первый год обучения 

Развитие лексико-грамматических средств языка 



Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя – моё» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном 

и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 



демонстрации действий, по картинке, по моделям: существительное Им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; существительное Им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ.  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Расширять значения предлогов: «к» употребление с дательным падежом, «от» — с 

родительным падежом, «с» — «со» — с винительным и творительным падежами.  

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные из 5—7 

слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»; сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» 

— «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  



Вызывать и корригировать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [б], [б’], [п], [п’] 

[д], [д’], [т], [т’], [х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [рʼ], [л], [л’] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Познакомить с гласными звуками и их графическим изображением – буквами: А, 

У, О, Э, И, Ы; с согласными звуками и их графическим изображением – буквами: М, Н, 

Х, П , Б, Т, Д, К, Г, Ф, В, Й, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Формировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Учить составлять предложения с определенным словом; анализировать 

двусловные предложения; анализировать предложения с постепенным увеличением 

количества  слов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

 

Второй год обучения 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов и лексических 

тем (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка).  



Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д.   

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 

— щедрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).   

Совершенствовать навык дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.   

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, 

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).   

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.   

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).   

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

  Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга, смотреть сквозь 

розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать шапками и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).   

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки.   

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов 

описаний каждого из них.   

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.   

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности.   



Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).   

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между  частями сюжета.   

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).   

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения.   

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.   

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами).   

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды).   

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними.  

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  с 

распространением предложений; с добавлением эпизодов;  с элементами рассуждений; с 

творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

 Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, 

поступков, его составляющих. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику.  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  



Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.   

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д.  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех звуков.   

Совершенствовать умение выделять звуки в слове в разных позициях.  

Совершенствовать навык звуко-буквенного анализа и синтеза слогов, слов на 

основе наглядно-графических схем. 

Продолжать знакомить со звуками и их графическим изображением –буквами: Е, 

Ё, Ю, Я, Л, Р; с буквами Ь и Ъ. 

Закреплять умение дифференцировать звуки  Б-П, Д-Т, К-Г, К-Г-Х, В-Ф, З-С, Ч-Ть, 

Ц-С, Ч-Ц, Щ-Ч-Сь, Щ-Ть, Л-Р, Ль –Й. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Совершенствовать умение определять количество слов в предложении, их 

последовательность.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи   

Первый год обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Развивать речевое дыхание. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать и корригировать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [б], [б’], [п], [п’] 

[д], [д’], [т], [т’], [х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [р’], [л], [л’] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику.  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 



слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

Учить произносить ряд гласных на твердой и мягкой атаке, с различной силой 

голоса и интонацией: изолированно; в слогах (воспроизведение звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой голоса, ударением; воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных логопедом; произнесение различных сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов); в словах; в предложениях. 

Развитие фонематического восприятия, подготовка к обучению грамоте 

Развивать способности узнавать и различать неречевые звуки. 

Учить дифференцировать речевые и неречевые звуки.  

Развивать способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе голоса. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.  

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Познакомить с гласными звуками и их графическим изображением –буквами: А, У, 

О, Э, И, Ы; с согласными звуками и их графическим изображением –буквами: М, Н, Х, П 

, Б, Т, Д, К, Г, Ф, В, Й, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Учить составлять предложения с определенным словом; анализировать 

двусловные предложения; анализировать предложения с постепенным увеличением 

количества  слов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Развитие речи 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Совершенствовать навык преобразования глаголов повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, 



спала).  

Совершенствовать навык использования в самостоятельной речи притяжательных 

местоимений «мой — моя — мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-). 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Второй год обучения 

Формирование произносительной стороны речи 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику.  

Постановка отсутствующих звуков (в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей).    

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 



 Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

  

Развитие фонематического восприятия, подготовка к обучению грамоте 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.   

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д.  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех звуков.   

Совершенствовать умение выделять звуки в слове в разных позициях.  

Совершенствовать навык звуко-буквенного анализа и синтеза слогов, слов на 

основе наглядно-графических схем. 

Продолжать знакомить со звуками и их графическим изображением –буквами: Е, 

Ё, Ю, Я, Л, Р; с буквами Ь и Ъ. 

Закреплять умение дифференцировать звуки  Б-П, Д-Т, К-Г, К-Г-Х, В-Ф, З-С, Ч-Ть, 

Ц-С, Ч-Ц, Щ-Ч-Сь, Щ-Ть, Л-Р, Ль –Й. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

 Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).  

Совершенствовать умение определять количество слов в предложении, их 

последовательность.  

Совершенствование навыков составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  

Формирование навыка узнавания «зашумленных» изображений пройденных букв; 

пройденных букв, изображенных с недостающими элементами; нахождение знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепление навыка чтения 

слогов с пройденными буквами. 

Развитие речи  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов и лексических 

тем.  



Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д.   

Совершенствовать умение употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность 

— щедрость, бледный — румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол).  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).   

Совершенствовать навык дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.   

Совершенствовать умение образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).   

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда.   

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).   

Совершенствовать умение преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать умение объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга, 

смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками и др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).   

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся).  

Совершенствовать умение объединять несколько предложений в небольшой 

рассказ. 

Развивать умение составлять рассказ из предложений, данных в задуманной 

последовательности.  

Совершенствовать навык пересказывания текстов. 

Совершенствовать навык составления рассказа по картинке, по серии картин.  

Заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 



Коррекционно-развивающая работа с детьми с  заиканием. 

Задачи работы: 

-организация специального охранительного режима (режим молчания или режим 

ограничения речи);  

-обучение детей навыкам релаксации;  

-развитие координации и ритмизации движений в процессе логопедической 

ритмики;  

-поэтапное формирование речевого дыхания:  

-расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата (постановка 

диафрагмально-реберного дыхания), формирование длительного фонационного выдоха, 

формирование речевого выдоха;  

-формирование навыков рациональной голосоподачи; 

-развитие силы и динамического диапазона голоса;  

-формирование мелодических характеристик голоса;  

-развитие интонационной выразительности, нормализация процесса речевого 

паузирования, формирование навыка интонационного членения и выделения логических 

центров синтагм и фраз;  

-планирование речевого высказывания;  

-развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи;  

-профилактика вторичных отклонений в познавательном и личностном развитии 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи;  

-коррекция и развитие высших психических функций;  

-формирование навыков поведения, обеспечивающих ребенку наиболее 

благоприятную психологическую атмосферу; 

-развитие коммуникативной сферы, навыков конструктивного межличностного 

общения. 

Направления работы с заикающимся ребенком: 

1.Работа над дыханием. 

Выработка правильного полного вдоха и выдох. Обучение технике диафрагмально- 

релаксационного типа дыхания. Формирования навыка диафрагмального вдоха 

удлиненного, равномерного, плавного выдоха, устранение избыточного 

психоэмоционального и мышечного напряжения. Использование дыхательных 

упражнений с движениями, комплексной релаксационной гимнастики. 

2. Работа над артикуляцией. 

Использование специальных упражнений для органов артикуляции, мимических 

мышц. Обучение приема самомассажа. 

3.Работа над гласными звуками. 

Работа над голосоподачей и голосоведением, интонацией на материале отдельных 

звуков и сочетаний гласных звуков 

4.Работа над согласными звуками. 

Работа с «трудными» звуками (изолированными согласными и стечением 

согласных). Обучение вибрационному массажу со звуком. 

5.Работа над слогами. 

Работа на материале закрытых слогов, открытых слогов, слогов со стечением 

согласных. Отработку трудных звукосочетаний можно сочетать со специальными 

упражнениями: дыхательные упражнения с движениями, упражнения для работы над 

интонацией, темпом и ритмом речи.  



6.Работа над словами и фразой. 

Речевой материал подбирается с учетом возраста детей. Речь сочетается с 

движением руки (сколько слов, столько движений руки – по методике Богомоловой 

А.И.). Порядок работы: Работа над словами, начинающимися с гласных звуков, 

согласных звуков (разная позиция ударности). Использование речевых игр и счетных 

упражнений. Введение речевых правил. Работа над темпом и ритмом речи. Работа над 

простой фразой, развернутой фразой, состоящей из нескольких смысловых отрезков. 

Использование вопросно- ответной речи. Введение кратковременных речевых заданий. 

Использование речевых правил.  

7.Работа над выразительной речью. 

Речевой материал побирается с учетом возраста детей. Речь сочетается с 

движением руки. Работа над логическим ударением, интонацией, паузами на материале 

фраз и коротких рассказов из жизни детей. Использование речевых и дидактических игр. 

8.Работа над стихотворной речью. 

Речевой материал подбирается с учетом возраста детей. Речь сочетается с 

движением руки. Порядок работы: сказки в стихах, стихи, басни, речевые игры. 

Прослушивание аудиозаписей актёров, декламация совместно с аудиозаписью. 

Мелодекламация.  

9. Работа над диалогической речью. 

 Использование чтения по ролям, заучивания наизусть.  

10.Пересказ прочитанного текста. 

Речевой материал подбирается с учетом возраста детей. Речь сочетается с 

движением руки. Порядок работы: короткие повествовательные рассказы, рассказы 

разные по объёму. Использование специальных речевых правил для дальнейшего 

закрепления речевых навыков. 

11.Составление рассказов по серии. 

Речевой материал подбирается с учетом возраста детей. Речь сочетается с 

движением руки. Можно сочетать одновременно с работой над пересказом. Порядок 

работы: составление рассказов по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок. Виды 

работ: составление рассказа с помощью вопросов, составление рассказа- описания.  

12. Составление рассказов на заданную тему 

Речевой материал подбирается с учетом возраста детей. Речь сочетается с 

движением руки. Порядок работы: небольшие сообщения на бытовые темы, 

тематические сообщения. 

Специальные учебные и дидактические пособия для развития дыхания, голоса, 

мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, развития 

фонематических процессов, развития лексико-грамматического строя речи, связной 

речи, профилактики нарушений письменной речи; специальные компьютерные 

программы по диагностике и коррекции нарушений речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 



с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 



ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя 

семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

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

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

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

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 



направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой 

(на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 

в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 



обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 

также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 



предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 

папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия 

с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - 

моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 



звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 



храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

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

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

читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 



планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

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

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 



 

3. Федеральная рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная 

записка 

ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр. 53 

Целевой раздел ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр. 55 

Содержательн

ый раздел 

ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр. 60 

Организационн

ый раздел 

ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр.90 

 

IV. Организационный раздел Программы. 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 

самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Учебный год в группе комбинированной направленности  для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

 Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

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

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 



образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Создание условий для поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний 

при решении новых задач; 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и 

оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию 

каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 

уровней развития разных детей. 

 родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  



  

Работая с детьми дошкольного возраста по формированию познавательной 

активности успешны такие приёмы: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей; 

- индивидуально-личностное общение с ребенком; 

- поощрение самостоятельности; 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Особенности использования ИКТ 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

  исследовательский характер; 

  легкость для самостоятельных занятий детей; 

  развитие широкого спектра навыков и представлений; 

  возрастное соответствие; 

  занимательность. 

Классификация программ: 

  развитие воображения, мышления, памяти; 

  простейшие графические редакторы; 

  игры-путешествия; 

  обучение навыков языкового анализа и синтеза слов; 

  игры и упражнения на развитие лексико-грамматического строя речи и связной речи; 

  использование мультимедийных презентаций. 

Преимущества компьютера: 

  предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

  несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

ИКТ в работе современного педагога: 
 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

  Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

 Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

 Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 



наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются 

важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

4.2.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

4.2.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 



числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

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

возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

4.2.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями-горохом, фасолью, камешками и т.п.).  

3. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

4. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

9. Лото «Цветные фоны».  

10. Игра «Раскрась картинку».  

11. Палочки Кюизенера.  

12. Блоки Дьенеша для маленьких.  

13. Логические блоки Дьенеша.  

14. Рамки-вкладыши Монтессори.  

15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  



16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки.  

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

20. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

21. Мягкие цветные карандаши.  

22. Восковые мелки.  

Центр речевого развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Вата, ватные палочки. 

6. Картотека «дыхательная гимнастика». 

7. Картотека «мимическая гимнастика». 

8. Картотека «артикуляционная гимнастика». 

9. Картотека «пальчиковая гимнастика». 

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики.  

11. Слоговые таблицы. 

12. Магнитные геометрические фигуры. 

13. Геометрическое лото. 

15. Геометрическое домино. 

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т.п.).  

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп.  

19. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

20. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

21. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

22. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

23. Парные картинки.  

24. Картотека словесных игр. 

25. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  

26. Лото, домино по изучаемым темам.  

27. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

28. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

29. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

30. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации  звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

31. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

32. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

33. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 



совершенствования грамматического строя речи.  

34. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т.п.)  

35. Разрезной и магнитный алфавит.  

36. Алфавит на кубиках.  

Средняя группа 

 Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды 

в средней группы связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая 

среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для 

малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети 

среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность 

в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 

достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается 

групп для детей с нарушением речи, потому что их воспитанники плохо координированы 

и моторно неловки. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным 

опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому 

игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих 

полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, 

транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие 

творческого мышления. 

Развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. 

Особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое напрямую связано 

с развитием речи, а также уделить внимание оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, 

стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете 

логопеда. В этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры 

при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-

помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и 

внесет в занятия игровой момент.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Стеллаж или этажерка для пособий. 

2. Картотека словесных игр. 

3. Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  



7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам.  

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.)  

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.   

Центр «Мы познаем мир» 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка.  

2. Резиновый коврик.  

3. Халатики, передники, нарукавники.  

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  

5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки).  

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).  

7. Пищевые красители.  

8. Мыло.  

9. Увеличительное стекло.  

10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля.  

12. Игрушки для игр с водой и песком.  

13. Комнатные растения с указателями.  

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

15. «Алгоритм» ухода за растениями.  

16. Журнал опытов.  

17. Дидактические игры по экологии.  

18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты).  

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным     

     признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал).  

2. Предметные картинки для счета.  

3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

5. Комплект объемных геометрических фигур.  

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 

игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», 

«Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. Игры с 

палочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик» и др.).  

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет).  

8. Математическое пособие «Устный счет».  



9. Математическое пособие «Часы».  

10. «Веселая геометрия».  

11. «Волшебные часы» (времена года, части суток).  

12. Часы.  

13. Счеты.  

14. Задачи-шутки.  

15. Ленты широкие и узкие разных цветов.  

16. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов.  

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик и два стульчика.  

3. Мягкий диванчик.  

4. Легкая ширма.  

5. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

6. Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»  

8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм.  

9. Книжки-раскраски по изучаемым темам.  

10. Книжки-самоделки.  

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Крупная и средняя мозаики.  

2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo».  

3. Разрезные картинки и пазлы.  

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

5. Игрушки-трансформеры.  

6. Игрушки-шнуровки.  

7. Игрушки-застежки.  

8. Кубики с картинками.  

9. Блоки Дьенеша.  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Развивающие игры из ковролина.  

12. «Сложи квадрат».  

13. «Сложи узор»  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Мягкие модульные конструкции.  

2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.  

3. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор.  

3. Мелкий строительный конструктор.  

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные 

плашки и чурочки и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.).  

6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.  

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  



2. Гуашевые краски.  

3. Фломастеры.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Глина.  

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты.  

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.  

9. Рулон белых обоев для коллективных работ.  

10. Доска для рисования мелом.  

11. Маленькие доски для рисования.  

12. «Волшебный экран».  

13. Подносы с тонким слоем манки.  

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».  

15. Дымковские игрушки.  

16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), 

«Распиши платок» и др.).  

17. Карты пооперационного выполнения рисунков.  

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор).  

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино).  

3. Звучащие игрушки-заместители.  

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе 

и с детскими песенками.  

6. «Поющие» игрушки.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю»).  

8. Портреты композиторов. 

Пособия в групповом помещении (по нравственному и  гендерному 

воспитанию) 

1. Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» 

2. Конкевич С. В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете» 

3. Книжка-раскладушка «Мой Новосибирск».  

2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях».  

5. Книжка-раскладушка «Наша Родина — Россия».  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

1. Большое зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол.  

4. Кукольные сервизы.  

5. Кукольная мебель.  

6. Коляски для кукол.  

7. Предметы-заместители. 



8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.).  

9. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

10. Альбом «Все работы хороши».  

11. Альбом «Кем быть?».  

12. Альбом «Мамы всякие нужны».  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая складная ширма.  

2. Маленькая ширма для настольного театра.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.  

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра.  

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок».  

Пособия в групповом помещении (совместная трудовая деятельность) 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему.  

2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой.  

3. Меню.  

4. Расписание занятий.  

5. Календарь погоды.  

6. Календарь природы 

Центр физической культуры в групповом помещении 

1. Мячи большие надувные.  

2. Мячи средние.  

3. Мячи малые.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Обручи.  

6. Гимнастические палки.  

7. Ленты разных цветов на кольцах.  

8. Султанчики.  

9. Кубики.  

10. Кегли.  

11. Тонкий канат или цветные веревки.  

12. Флажки разных цветов.  

13. «Дорожка движения».  

14. Гимнастическая лестница.  

15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на 

«липучках».  

16. Кольцеброс.  

17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, 

гантели, мячи-сокс и т.п.).  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  Раздевалка. 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками).  

2. Скамейки.  

3. «Алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).  

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).  



6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах,   

     проводимых в группе).  

7. «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке.     

     Средняя группа». 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения  

       детям дома.  

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Старшая группа 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с нарушением речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, 

и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

Примерный перечень содержания: 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза  

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11.Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 



(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 



6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, CD диски с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма.  



2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Подготовительная группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе.  

 



Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и  

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 

т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.  

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями.  

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  



24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

25. Альбом «Мир природы. Животные».  

26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.) 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски  и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей.  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов.  

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок  

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

Центр конструирования в групповом помещении  

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  



3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-

Петербург»).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

9. Макет железной дороги.  

10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения  

Центр художественного творчества в групповом помещении  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

пряжа.  

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Звучащие предметы-заместители.  



5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).  

8. Портреты композиторов.  

Центр «Наша Родина — Россия»  
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для 

детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

10. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных 

городов России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  

18. Гимнастическая лестница.  

19. Поролоновый мат. 



20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с 

металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на 

веревках).  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для снаряжения.  

12. Предметы-заместители.  

13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники.  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении  

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность».  

2. Безопасность. Рабочие тетради. 

3. Правила дорожного движения для дошкольников.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».  



7. Плакаты. 

Планирование образовательной деятельности  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. Работа ведётся по единому календарно-тематическому 

плану. 

 

 

 



 

 

 
 м

ес
я

ц
 

Недел

я 

Тема недели ПОГ старшая 

группа 

ПОГ подготовительная  

группа Средняя 

старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 Приметы 

осени 

Осень. Деревья. 

Кустарники 

Речевые и 

неречевые звуки 

Гласные звуки. Повторение 

4 Плоды осени Откуда хлеб пришёл Звук и буква А Согласные звуки. Повторение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осенние 

заботы (труд 

взрослых) 

Осенние заботы (труд 

взрослых) город, село 

Звук и буква У Ударение  

2 Домашние 

животные 

Домашние животные Звукокомплексы 

АУ, УА Слова-

предметы, слова-

действия, слова-

признаки 

Буква Е 

3 Дикие 

животные 

Подготовка диких 

животных к зиме 

Звук и буква О Буква Ё 

4 Птицы Перелетные птицы Звук и буква Э Буква Ю 

5 Моя семья Моя семья. 

Генеалогическое дерево 

Звук и буква И Буква Я 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Моя семья Новосибирск Звук и буква Ы Звуки Л-Ль.  Буква Л 

2 Новосибирск Сибирский край Гласные звуки. 

Дифференциация А-У-

О-Э-И-Ы 

Одушевленные 

– неодушевленные 

предметы 

Звуки Р-Рь.  Буква Р 

3 Мой край Мы живем в России Звуки М-Мь. Буква Ь 

Календарно тематическое планирование 



Буква М  

Знакомство с 

понятием слог 

4 Мы живем в 

России 

Мы живем в России Звуки Н-Нь и 

буква Н 

Буква Ъ 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зимушка-зима Зимушка-зима Звуки Х-Хь и 

буква Х 

Звуки, буквы, слоги, слова 

2 Зимушка-зима Зимушка-зима Знакомство с 

предложением 

Предложение  

3 Новый год Новый год Звуки П-Пь.  

Буква П 

Предлоги из-за, из-под 

4 Новый год Новый год Звуки Б-Бь.  

Буква Б 

Предлоги между, около, сквозь  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Творческие 

каникулы 

«Зимние забавы» 

Творческие каникулы 

«Зимние забавы» 

Звуки Т-Ть.  

Буква Т 

Дифференциация Б-П, Бь-Пь 

3 Одежда, обувь Природные зоны Звуки Д-Дь.  

Буква Д 

Дифференциация Д-Т, Дь-Ть 

4 Одежда, обувь Экзотические животные 

(Север, юг, Австралия) 

Звуки К-Кь.  

Буква К 

Дифференциация К-Г, Кь-Гь 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Транспорт Транспорт. Специальная 

техника 

Звуки Г-Гь.  

Буква Г 

Дифференциация К-Г-Х 

2 Военная 

техника 

Военная техника Предлоги В, НА, 

ПОД, НАД, ЗА 

Дифференциация В-Ф, Вь-Фь 

3 Наша Армия Наша Армия Предложения с 

предлогами 

Дифференциация З-С, Зь-Сь 

4 Женские 

профессии 

Женские профессии Звуки Ф-Фь.  

Буква Ф 

Дифференциация Ш-Ж 

М
а

р
т
 

1 Мамин день Мамин день Звуки В-Вь.  

Буква В 

Дифференциация Ч - Ть 

2 Дом и все что 

в нем!  

Дом и все что в нем! Звук и буква Й Дифференциация Ц - С 



3 Дом и все что 

в нем! 

Дом и все что в нем! Звуки С-Сь.  

Буква С 

Дифференциация Ч - Ц 

4 Народная 

культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

Звуки З-Зь.  

Буква З 

Дифференциация Щ -Ч -Сь 
А

п
р

ел
ь

 1 Весна пришла! Весна пришла! Звук и буква Ц Дифференциация Щ - Ть 

2 Космос Космос Звук и буква Ш Дифференциация Л - Р, Ль-Рь 

3 Театр Театр Звук и буква Ж Дифференциация Ль - Й  

4 Театр Что за прелесть эти сказки! Звук и буква Ч Предложение, предлоги  

(обобщение) 

М
а

й
 

1 День победы День победы Звук и буква Щ Алфавит 

2 Сад, огород Труд людей весной. 

Комнатные растения 

Итоговое занятие Итоговое занятие 

3 Насекомые. 

Цветы 

До свидания, детский сад – 

здравствуй, школа!  

  

4 Здравствуй 

лето! 

До свидания, детский сад – 

здравствуй, школа! 

  

  ЛОП ЛОП ЛОП ЛОП 

 

 

Координационный план деятельности специалистов ДОУ по развитию речи 

 

Задач

и 

Логопед Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

Преподаватель 

ИЗО 

деятельности 

Развити

е мелкой 

моторик

и 

*Упражнения с 

различным 

дидактическим 

материалом. 

*Пальчиковые 

игры. 

*Пальчиковые игры. 

*Дидакт. игры. 

*Мозаика. 

*Конструирование, 

лепка, аппликация, 

ручной труд. 

*Игра на детских муз. 

инструментах. 

*Танцевальные  

 движения. 

*Театр Бибабо. 

*Специально  

Подобранны 

упражнения для рук. 

*Гимнастика. 

*Рисование. 

*Рисование 

пальчиками.  

Развити *Мимическая *Распознавание *Развитие *Подражания *Изображение 



 

 

 

 

е 

мимики 

гимнастика. эмоциональных 

состояний через 

мимику. 

выразительности в 

пении, танце, 

театральной 

деятельности. 

движениям животных эмоционального 

состояния в  

рисунках. 

Развити

е 

речевого 

дыхания 

*Выработка 

диафрагмального 

дыхания, 

упражнения на 

поддувание, 

скороговорки. 

*Дидакт. игры 

на развитие дыхания,  

*Упражнения на 

поддувание.  

Чистоговорки,  

скороговорки. 

*Игра на духовых 

музыкальных 

инструментах 

*Распевки, 

дыхание в танце 

*Дыхательная 

гимнастика 

*Использование 

нетрадиционных 

методов рисования 

(выдувание из 

трубочек, 

кляксография) 

Развити

е голоса 

*Упражнения на 

развитие гибкости 

мягкого нёба. 

*Выразительное 

произношение эмоц. 

стихов и потешек. 

*Хоровое пение. 

*Движения с речью 

под музыку. 

*Упражнения на 

укрепление мышц 

шеи.  

 

Развити

е 

фонема

тическог

о  

восприя

тия 

*Опознание 

фонем. 

*Чтение стихов  

*Определение 

места звука в 

слове. 

*Подбор картинок с 

заданным звуком, 

*Придумывание слов 

с заданным звуком. 

*Использование 

попевок.  

*Хоровое и индивиду-

альное пение. 

*Ритм-ие  движения 

*Спортивные речёвки.  

Развити

е 

языковог

о 

анализа 

*Определение 

последовательност

и, 

количества и места 

звуков в словах.  

*Дидактические 

игры. 

 

   

Развити

е 

артикул

яции 

*Артикуляци- 

оные упражнения. 

*Чистоговорки. 

*Различный речевой 

материал. 

*Разучивание и 

декламация стихов. 

*Разучивание,  

 пение песен  

со звукоподражанием. 

*Спортивные речёвки.  



Контрольно - измерительные параметры речевого развития  

Средняя группа 

 

Разделы Уровни Параметры 

Р
а

зв
и

т
и

е 
эм

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
й

 с
ф

ер
ы

, 
н

ер
еч

ев
ы

х
 п

си
х
и

ч
ес

к
и

х
  
  
  
ф

ун
к

ц
и

й
 

           

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, не сразу может сложить картинку из 2-4 частей, не сразу может сложить по образцу 

фигуры из 4-5 палочек. 

 

 

 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм.  

Эмоциональные реакции не всегда адекватны.  

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм.  

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2-4 частей. Ребенок не 

может сложить по образцу фигуры из 4-5 палочек.  



 

Р
а

зв
и

т
и

е 
м

о
т

о
р

н
о
й

 с
ф
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ы

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы,перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений.  

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен.  

Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в 

рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает 

мелкие предметы из одной руки в другую.  

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

  

 

Низкий 

уровень 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме.  

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 



 

1 балл 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании 

заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок.  

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 
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Высокий 

уровень 

 

3 балла 

Объем пассивного словаря соответствует норме.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий.  

Понимание обращенной речи в норме.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок.  

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 

ошибки.  

Понимание обращенной речи приближается к норме.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки.  

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки. 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.  

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь.  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки.  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 



допускает множественные ошибки.  
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 Высокий 

уровень 

3 балла 

Активный словарь в норме. 

Средний 

уровень 

2 балла 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Активный словарь значительно ниже нормы. 
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Высокий 

уровень 

3 балла 

Грамматический строй сформирован в условно-возрастной норме. 

Средний 

уровень 

2 балла 

Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 
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Высокий 

уровень 

3 балла 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на 

картинки.  

 

Средний 

уровень 

2 балла 

Ребенок может пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого.  

 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Ребенок не может пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на картинки.  
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Высокий 

уровень 

3 балла 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз 

в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 



Средний 

уровень 

2 балла 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.  

У ребенка нарушено произношение 6-8 звуков.  

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз 

в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.  

Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов.  

У ребенка нарушено произношение 8-10 и более звуков.  

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации.  

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 

 

Контрольно-измерительные параметры речевого развития 

Старшая группа 

Разделы Уровни Параметры 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоциональ

-ной сферы, 

неречевых 

психически

х функций  

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

  Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

эмоционально стабилен. 

  Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука,  

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

  Различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы. 

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

просьбе взрослого предметы,  

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое  

ухо, левое ухо. 

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

из палочек предложенные 

 изображения. 

   Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити

е моторной 

сферы 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

адекватны и устойчивы,  

эмоционально стабилен. 

  Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

  Различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы, но при 

этом, иногда допускает ошибки. 

  При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

  Складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при 

небольшой помощи взрослого. 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не  

устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

  Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит  

предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

  Не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы,  

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

  Плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 

по просьбе взрослого предметы,  

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать 

правый глаз, левый глаз, правое  

ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. 

  С трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

 



 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

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

движения выполняются в 

полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена.  

 Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека. 

  Умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

  В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме;  

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в 

полном объёме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 

несколько нарушена.  

  Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека. 

  Умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 

делает это не достаточно легко и  

ловко. 

  В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют  

синкинезии. 

  Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно;  

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

повышенная. 

 

  

 

Низкий 

уровень 

  Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме,  

в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. 

  Ребенок моторно неловкий.  



 

1 балл 

  Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии,  

   человека. 

 Не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

  В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют  

синкинезии. 

  Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

не достаточно точно;  

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити

е 

импрессив-

ной речи, 

состояние 

фонемати-

ческого 

восприяти

я 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

3 балла 

 

 

 

  Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько  

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные логопедом  

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными 

свойствами. 

  Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий;  

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы  

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. 

  Понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

  Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

 

 

 

 

  Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда  

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом 

может допустить единичные ошибки,  



 Средний 

уровень 

 

2 балла 

может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при 

этом допускает единичные  

ошибки; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными 

свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

  Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых 

 заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные  

суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные 

ошибки; дифференцирует формы  

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при 

выполнении заданий допускает  

единичные ошибки. 

  Понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. 

  Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в 

произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

 

 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

  Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда  

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может 

показать на предложенных картинках  

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы,  

обладающиеопределенными свойствами, или делает это смножественными ошибками. 

  Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные 

ошибки при выполнении  

тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного 

и множественного числа  

глаголов, глаголы с приставками. 



  Не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

  Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в 

произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити

е 

экспрессив-

ной речи, 

состояние 

активного 

словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

  Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  

  Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов. 

  Обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке.  

  Не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

  Называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 

  Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные  

    ошибки. 

 Обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки.  

  Допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках.  

  При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. 

При названии формы указанных 

 предметов допускает единичные ошибки. 

 

 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 

 

 

 

  Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту.  

  Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов 

или допускает множественные  

  ошибки при выполнении этого задания. 

  Не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при 

  выполнении задания.  

  Допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. 

  Не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов 

или допускает множественные  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити

е 

экспрессив-

ной речи,  

состоян

ие 

граммати-

ческого 

строя речи 

 ошибки при выполнении задания. 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 

 

 

  Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

  Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного  

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном 

падеже. 

  Правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа. 

  Без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными.  

  Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей  

 животных. 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

 

 

Низкий 

уровень 

 

  Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

нормы. 

  При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен  

существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа 

в родительном падеже ребенок  

допускает единичные ошибки.  

  При согласовании прилагательных с существительными единственного числа 



 

1 балл 

ребенок допускает единичные ошибки.  

  При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 

и 5 с существительными  

   допускает отдельные ошибки.  

 При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных  

допускает отдельные ошибки. 

 

  Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

  Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в именительном падеже  

   единственного и множественного числа.  

 Допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

косвенных падежах; имен  

существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с 

существительными единственного числа. 

  Допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании  

числительных 2 и 5 с существительными. 

  Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

 

 

 

 

 

Развити

е 

экспрессив-

ной речи, 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 

  Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

  Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 

Средний 

уровень 

 

 

  Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы.  

  Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на 



состояние 

связной 

речи 

 

 

2 балла картинки. 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 

  Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее.  

  Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

 

 

Развити

е 

экспрессив-

ной речи, 

 

состояние 

фонетичес-

кой 

стороны 

речи. 
 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 

  Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

  Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

  Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  

  Темп и ритм речи, паузация нормальные.   

  Ребенок употребляет основные виды интонации.  

  Без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

  Нарушено произношение 4—6 звуков.  

  Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила 

голоса и модуляция в норме. 

  Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

  Ребенок употребляет основные виды интонации.  

  Повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов, допуская отдельные  

 ошибки. 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

  Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   

  Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. 

  Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. 

  Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.  

  Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 



 

Контрольно-измерительные параметры речевого развития  

Подготовительная группа 

Разделы Уровни Параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити

е 

эмоциональ

-ной сферы, 

неречевых 

психически

х функций  

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 

 

  Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

эмоционально стабилен.  

  Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука,  

  воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

 Безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  

  Воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник,  

 прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  

 Хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу,  

впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.  

  Безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо —  

 левой рукой.  

  С легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.   

  С легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

  Не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы,  

 эмоционально стабилен. 

  Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит  

 заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

  Дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки. 

  Воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки. 

  Ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

  Ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

  Складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

  Складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 

 

 

 

  Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны  

 и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

  Плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при 

воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. 

  Плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

  Плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

  Плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

  Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

  Не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 



 

 

 

 

 

Развити

е моторной 

сферы 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

  Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном  

  темпе. 

  Ребёнок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места;  

  потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 

может бросить мяч от груди,  

  из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку 

  и слезть с нее. 

 Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме; хорошо  

переключается с одного движения на другое.  

  У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. 

  Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

  Умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой  

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

  Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном  

темпе, синкинезий нет. 

  Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и  

нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной 

саливации нет. 

 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном 

объеме и нормальном темпе. 

  Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места;  

потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 

может бросить мяч от груди, из- 

за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 



гимнастическую стенку и слезть с 

 нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 

неловкость, присущая  

детям с ОНР. 

  Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но  

ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 

другое. 

  У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

  Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 

делает это не вполне  

уверенно. 

  Умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой  

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и 

уверенно. 

  Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в 

полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. 

  Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения  

выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена;  

отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

 

 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном  

или ускоренном темпе. 

 Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места;  

потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 

может бросить мяч от груди,  

из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на 



гимнастическую стенку и  

слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

  Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с 

одного движения на другое. 

  У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 

  Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

  Не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой  

разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

  Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

  Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения  

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются  

синкинезии, тремор, обильная саливация. 

 

 

 

Развити

е 

импрессивн

ой речи, 

состояние 

фонематич

еского 

восприяти

я 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

  Объем пассивного словаря соответствует возрасту.  

  Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и  

объектов. 

  Безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда,  

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт. 

  Безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

  Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами;  

понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и  

множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 



 Понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

  Безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые  

в произношении. 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту.  

  Ребенок показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская  

единичные ошибки. 

  Показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи,  

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, 

допуская единичные  

ошибки. 

  Показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 

допуская отдельные  

ошибки. 

  Понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает  

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа  

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки. 

  Понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 

ошибки. 

  Дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в 

произношении, допуская единичные ошибки. 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

  Объем пассивного словаря не соответствует возрасту.  

  Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, 

части предметов и  

объектов. 

  Не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 



игрушки, одежда, обувь, посуда,  

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт. 

  Не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

  Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с 

предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы  

единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками. 

  Не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

  Плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в 

произношении. 

Развити

е 

экспрессив-

ной речи, 

 

состояние 

активного 

словаря 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

  Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

  Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части  

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты,  

изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

  Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. 

  Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки  

предметов по указанным картинкам 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

  Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части  

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты,  

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 



указанным картинкам, допуская  

единичные ошибки. 

  Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным  

картинкам, допуская единичные ошибки. 

 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

 

  Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

его. 

  Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; не может  

назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или  

объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

  Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или  

делает это с множественными ошибками. 

  Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным  

картинкам или делает это с множественными ошибками. 

 

 

 

 

Развити

е 

экспрессив-

ной речи, 

 

состояние 

грамматич

еского 

строя речи 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 

  Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

  Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного  

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном 

падеже. 

  Правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет  

предложно-падежные конструкции. 

  Умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от  



существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида 

 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

  Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме.  

  Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа;  

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного 

числа в родительном падеже,  

допуская единичные ошибки. 

  Правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет  

предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

  Умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от  

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного 

вида, но иногда допускает  

отдельные ошибки. 

 

 

Низкий 

уровень 

1 балл 

  Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.  

  Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже  

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительных  

множественного числа в родительном падеже. 

  Допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа;  

при употреблении предложно-падежных конструкций. 

  Не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные  

 от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 



совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками. 

 

 

Развити

е 

экспресси-

вной речи,  

состоян

ие связной 

речи 

Высокий 

уровень 

3 балла 

  Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

  Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

Средний 

уровень 

2 балла 

  Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

  Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

Низкий 

уровень 

1 балл 

  Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

  Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок 

 

 

Развити

е 

экспресси-

вной речи,  

состоян

ие 

фонетичес-

кой 

стороны 

речи 

 

 

Высокий 

уровень 

 

3 балла 

 

 Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

 Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки  

[р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются 

на звуки [р’], [л’]). 

  Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. 

  Сила и модуляция голоса нормальные. 

  Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

  Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и  

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове. 

 

Средний 

уровень 

 

2 балла 

 

  Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговуюструктуру сложных слов. 

  Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

двух групп звуков. 

  Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. 

  Сила и модуляция голоса нормальные. 



  Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

  Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный  

из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда 

допускает отдельные ошибки. 

 

Низкий 

уровень 

 

1 балл 

  Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

  Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. 

  Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

Дыхание верхнеключичное. 

  Сила и модуляция голоса не достаточные. 

  Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

  Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять  

конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 



   Организация образовательной деятельности 

 С 15 сентября начинается НОД с детьми во всех возрастных  группах в 

соответствии с утвержденным расписанием. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и корректировкой ИОМ (в случае необходимости) 

на следующий период проходит на плановых заседаниях ПМПк  ДО.  

  

Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Средня

я группа 

Старшая  

группа 

Подготов

и 

тельная 

группа 

Подгрупповое занятие 2 2 2 

Индивидуальные занятия 3 2 2 

Фронтальное занятие 

(лексико-грамматическое) 

- 1 1 

Фронтальное занятие 

(подготовка к обучению 

грамоте) 

- 1 1 

Продолжительность занятия 

(что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку) 

15 

минут 

     20-25 

минут 

     25-30 

минут 

  

 В середине учебного года с 11.01 по 15.01 в группах комбинированной 

направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия.  

  

4.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

4.3.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 



(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 3.836), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе этого направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны 

пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) - наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 



удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная 

организация должна предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение 

специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т.ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АООП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации 

программам дополнительного образования. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

4.3.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

4.3.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся 

с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

4.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет 

перечень событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме 

с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 

групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл 

праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 



воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

4.4.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 193.8 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 



Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 193.8 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

4.5.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Примерный режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста* 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,  

режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с 

другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

 

 



Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Прогулка  09.40 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

09.40 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

* Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Он может быть скорректирован с учетом работы конкретной образовательной 

организации 

 

Примерный перечень занятий 

День 

недели 

Тип занятий Время 

понедельни

к 

1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

 



среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 (на прогулке) 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 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» 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по  усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды 

подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 



фонематического слуха и слоговой структуры). 

 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

09.50 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя  с детьми по заданию 

логопеда, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День 

недели 

Тип занятий Время 

понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, 9.00 – 9.20 



группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

Групповое занятие * 

 

9.30 – 9.50 

 

16.00 – 16.20 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

 

Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, 

группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, 

группа 1. 

   

Групповое занятие*  

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20  

(на прогулке) 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 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» 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 

времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя 

языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует 

развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 



недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых 

и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию логопеда.  

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 

9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

Логопед 

Воспитатель 



воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 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» 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

Примерный режим дня в подготовительной к школе  группе  



Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  9.00 – 9.30 

9.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия 

9.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30  

 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 18.30 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

 Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельни

к 

1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3.  Групповое занятие 

воспитателя  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 



4. Групповое занятие* 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя  

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 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» 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во 

второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

4.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С ТНР 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка - 

детский сад № 501 «Медвежонок» (далее Программа) определяет содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями в условиях дошкольной образовательной организации.  

Программа определяет содержание образования, воспитания и организацию 

коррекционно образовательной деятельности с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи в МБДОУ ЦРР – д/с № 501 

и составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), 

утвержденной Приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 N 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

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). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 



видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР 

в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР – д/с № 501 обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ ЦРР – д/с № 501. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР – д/с № 501. Система оценивания качества реализации программы 

МБДОУ ЦРР – д/с № 501 направлена в первую очередь на оценивание созданных в 

МБДОУ ЦРР – д/с № 501 условий внутри образовательного процесса. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 



ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа разработана для образования и развития детей дошкольного 

возраста, начиная с 3-х, 4-х, 5-и, 6-летнего возраста, имеющих первый, второй, 

третий, четвертый уровень речевого развития, до окончания действия 

образовательных отношений в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – далее ОНР. 

АОП обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах 

МБДОУ ЦРР - д/с № 501: 

 в группах комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 в группах общеразвивающей направленности с учетом особенностей их 

психофизического развития детей и их индивидуальных возможностей, где 

она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


