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ВВЕДЕНИЕ 

В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического строя 

речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой функциональной 

системы. Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления 

коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, 

чтобы грамматический строй речи ребёнка с ТНР был развит в соответствии с законами и 

правилами образования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения 

предложений.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 



дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных  нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированную основную образовательную программу дошкольной образовательной 

организации для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание 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 следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 



развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР  подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– 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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 



работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) для детей 

с тяжелыми нарушениями речи  (ТНР) СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный детский сад № 10 

обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 5 

до 7 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

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

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

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

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 



нарушений). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– 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 детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Реализация целей и задач адаптированной программы для детей с ТНР 

осуществляется в соответствии с принципами, определёнными ФГОС ДО, 

коррекционными программами для детей с ОНР: 
 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой;


 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о
 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 
 

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 
 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в 

решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 

более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 

понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем;

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса;

 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход 

от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 
 



 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых,
 

зрительных и двигательных образов детей. 
 

Концептуальные подходы к построению программы коррекционной работы: 
 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы;


 комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке с ОВЗ;


 комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с речевыми нарушениями,
 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов; 
 

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка.
 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 
 

Особое внимание в Программе уделяется: 
 

 развитию личности ребенка;


 сохранению и укреплению здоровья детей;


 воспитанию патриотизма;


 поддержке инициативы детей в разных видах деятельности, активной 

жизненной позиции; содействию и сотрудничеству детей и взрослых;


 обогащению (амплификации) детского развития, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций; формированию познавательных интересов в 

разных видах деятельности;
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 уважению к традиционным ценностям семьи, общества и государства, 

приобщение к социокультурным нормам.


Это реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой,


коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.


Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка.

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в соответствии с 

принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС ДО). 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП ДО и 

включают в себя следующие показатели: 
 

 кадровый состав,


 возрастной и количественный состав детей,


 материально-техническое состояние ДОО.
 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ТНР, родители (законные представители), педагоги. 
 

Характеристика детей с ОНР. 
 

В детском саду № 10 имеется категория воспитанников с ОВЗ, которую 

составляют дети с общим недоразвитием речи. 
 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 

словаря, грамматического строя, связной речи. 




 



1.2.Планируемые результаты 

                          Планируемые результаты  

              Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

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

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

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

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

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

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 



речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.   

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа);  показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

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

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

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

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п.   

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

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

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

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

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 



педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.   

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

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

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.   

Физическое развитие 

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

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

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

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

В соответствии с ФГОС ДО 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 ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результатами освоения АОП являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

1.2.1.Целевые ориентиры 
 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми старшего 

5-6 лет дошкольного возраста с ОНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах

и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 



 умеет составлять творческие рассказы;

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ, синтез 

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

слогами, односложных);

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолировано и 

в условиях контекста).

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными приемами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре общении,

конструировании и др.; 

 выбирает   род   занятий,   участников   по   совместной   деятельности,

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику;

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами;

 правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;



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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого.

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме,

 величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;

 устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, среди наложенных друг на друга изображений,

соотносит их с количеством предметов; 



 решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки,

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 использует  в  речи  математические  термины,  обозначающие  величину,

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;

 владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;

 объясняет значения знакомых многозначных слов;

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,



составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородска 

игрушка);

 умеет  определять  замысел  изображения,  словесно  его  формулировать,

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально   откликается   на   воздействие   художественного   образа,

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;

 имеет элементарные представления о видах искусства;

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

 сопереживает персонажам художественных произведений.

Физическое развитие 

Ребенок: 



 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;

 выполняет разные виды бега;

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;

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

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).

Целевые ориентиры освоения АОП детьми старшего 

6-7 лет дошкольного возраста с ОНР (на этапе завершения дошкольного 

образования) 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 



плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; • 

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

 • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 



Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 



образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 



образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 



условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

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

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

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

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

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

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

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

с нарушением речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»   



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ   

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных 



и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).   

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА   

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.   

Работа над слоговой структурой слова Cовершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать 

навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 



когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 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 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 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 СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ   

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными 

с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 



Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ   

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 

схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе.   

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА   

Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 



тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.   

Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата.  Уточнить произношение звуков [j], [ц], 

[ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности.  Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.     

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.  Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.   

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы.   



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ   

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение 

составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»   

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.    

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 



государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах.   

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. Формировать 

навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить 

измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать 



плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

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

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

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

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

желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

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

транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 



правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад 

и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать 

представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

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

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

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

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

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.   

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

 Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 

навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. Форма. Cовершенствовать 



навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по 

представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить 

представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления 

об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми.   

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ   

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка.   

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.   

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 



навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

            Подвижные игры Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.   

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в 

игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевая игра Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.   

Театрализованные игры Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал.   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- 

рах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать 

желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 



Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ   

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 

с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ   

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому  

себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.   

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство 

любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.   



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Подвижные игры Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.   

Сюжетно-ролевая игра Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.   

Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса».   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ   

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного 

движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.   

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  



Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для 

развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений.   

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми 

приведен в книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи».  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Рисование Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство 

цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 



карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.   

Аппликация Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.   

Лепка Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать 

сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, 

учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь  

к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

совре- менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.   

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  Учить 

различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.   

Пение Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 



формирование навыков сольного пения.   

Музыкально-ритмические движения Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в 

движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 



сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию 

при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.)   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.   

Рисование Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов 

с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.   

Лепка Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   



Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.   

Слушание Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей 

с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович). 

Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.   

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»   

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   



Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.   

Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, 

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и 

лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  



Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).   

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).   

Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.   

Общеразвивающие упражнения Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития 

и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 



опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в 

стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).   

Спортивные упражнения Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке 

с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.   

Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).    

Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.   

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни.   

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий.   

Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 

одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки 

бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, 

по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 

на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) 

со страховкой педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 



разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению 

на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд  (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

 Прыжки Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, 

на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли 

его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.   

Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 

и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 



месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.   

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение.   

Общеразвивающие упражнения Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения 

для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору.   

Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы).   

Подвижные игры Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 



изменяющимся условиям внешней среды.   

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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



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

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

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

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

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

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

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

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 



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

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

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

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

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

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

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

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

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

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

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

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 



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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР начинают формироваться  взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

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

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

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

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 



систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Педагоги детского сада создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать 

слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и 

движения под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он 

проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

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

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 



им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

профиля и семей воспитанников. 
 
Реализация принципа инклюзии способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  
 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели 

и педагог-психолог. Педагог-психолог помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребёнка с ТНР. 
 



Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные участники 

образовательного процесса подключаются к их работе. 
 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физической культуре, воспитатели при обязательном подключении родителей 

воспитанников. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых 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. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-

психолога с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 



Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое- изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное- пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

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

социальных сетях и др.); Учитель-логопед играет особую роль в повышении 

педагогической культуры и просвещении родителей. в своей работе может использовать 

разнообразные формы взаимодействия с родителями в ДОО: 

• Родительские собрания. 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование. 

• Дни открытых дверей. 



• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

 Мастер-классы. 

 «Неделя логопеда». 

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОО. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) подробную информацию о ребенке и разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий 

с ребёнком, и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Учитель-логопед помогает определить формы 

организации работы с ребёнком в домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце 

учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно 

включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были 

активны, включались в ту или иную предложенную им работу. Родительские собрания – 

важный элемент стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы 

сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и 

обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как правило, уделяется 

особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного процесса, результатами 

первичного обследования, целями и направлениями коррекционно-образовательного 

процесса, необходимости включения родителей в этот процесс для достижения 

максимально положительного результата. Основная задача, которая стоит перед 

учителем-логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и 

стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. 

На втором собрании анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На 

третьем собрании (с показом открытого занятия) уделяется внимание итогам 

коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний период. Вниманию 

родителей предлагаются анкеты, в начале, середине и в конце учебного года. 



Анкетирование родителей играет немаловажную роль совместной работе логопеда и 

семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом 

трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на 

вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, его 

особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций- тетрадь вовлечения родителей в образовательную деятельность. В конце 

недели тетрадь забирается родителями для выполнения рекомендаций логопеда и 

возвращается логопеду в начале недели. Рекомендации в такой тетради даются не только 

на звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, на 

развитие внимания и памяти, мелкой моторики. Учитель-логопед планирует и 

координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские отношения с 

семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и 

воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-

педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 

оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

 На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Советы специалистов сада». Специально для 

родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в методический 

комплект  к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 



художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы включены и в книгу «Ваши действия, если ребенок плохо говорит». 

 

       2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) 

Пояснительная записка 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, 

Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Основной базой рабочей программы являются:  

•основная общеобразовательная  программа – образовательная программа дошкольного 

образования СП  Детского сада № 10, рекомендованная заседанием УМО дошкольного 

образования Самарской области Протокол от 15.06.2016г. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР Т.Б. Филичева, Т.Б. Туманова. 

• Мазанова Е. В. «Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 

4-7 лет», 2014 г. 

•Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) 

психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

• «Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)»  Н.В.Нищевой, с учётом профиля логопедической группы, 

возраста детей.  

   Также учитывался коррекционный опыт работы, представленный в современных 

коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-



методических рекомендациях Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, О.С. Гомзяк, Н.В. Нищевой 

и др. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

1. «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник 

действующих нормативно-правовых документов и программно-методических материалов. 

Министерство образования РФ, Москва, 2001г.  

2. Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня 

учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3. Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами. 

4. Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989г. 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998.   

6. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Постановление 

правительства РФ №666 от 12.09.2008г. 

7. Устав ДОО 

8. Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - 

медико - педагогическом консилиуме». 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы 

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой, которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. Целью программы является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 



педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи программы: 

•Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

•Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

•Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

•Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

•Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

•Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

•Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

•Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса у детей. 

•Формирование грамматического строя речи. 

•Развитие связной речи у детей. 

  Коррекционно-развивающая работа строится на общих дидактических и специфических 

принципах. Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 



Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника ДОО, воспитателей. В логопедической группе коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения 

речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и 

зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского 

сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 

развитие детей.  

Принципы программы. 

Содержание программы определено с учётом  основных принципов коррекционно – 

воспитательной работы логопеда, которые для детей с  ОНР приобретают особую 

значимость:  

1.Принцип дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам 

логопедической работы с детьми, имеющим различную структуру речевого нарушения. 

2.Принцип учёт взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. 

Взаимозависимость в формировании речевых и психических процессов  в ходе общего 

коррекционного воздействия. 

3.Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребёнка и гетерохронность 

(неравномерность) их развития. 

4.Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. 

5.Учёт объёма и степени разнообразия материала. Во время реализации программы 

необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или иного 

умения. 



 6.Принцип учёт эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный тон.  

7.Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребёнка 

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

8.Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, эмоциональной 

обстановки  в коллективе детей, осознанное отношение педагогов и родителей к 

полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи.   В 

работе используются практические (упражнения и дидактические игры), наглядные 

(карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, 

пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

Характеристика детей общим недоразвития речи с 3 уровнем речевого развития. 

У детей с 3 уровнем речевого развития имеется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным  и переносным значением, 

незнание  названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. Наряду с 

лексическим ошибками у детей с 3 уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно -  следственных связей в тексте. Отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Часто встречается неправильное оформление связей 

слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичным является трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, неточностью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняю. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 



    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

    Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее 

отличительные особенности и приоритеты. Представленные в Программе целевые 

ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие детей, как 

спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

    Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 



желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на  свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Ребёнок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и 
называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми. 

Познавательное 

развитие 

 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 
словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, 
конструирует из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов(конструкторские наборы, сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки). 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов 
множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 



восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии 
свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 

 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: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-
практических и игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего 
признака(одежда, обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий 

предметов. 

Речевое развитие 

 

Ребёнок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает 
вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными 
возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 
небольшие произведения; 

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

содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 
взрослыми. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, 
квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент 
или предметное изображение; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 

др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 
фиолетовый, серый, голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, 
показывает и называет их, передает в изображении целостный 



образ предмета. 

Физическое развитие 

 
 выполняет движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого своё 
самочувствие, может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д.. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционно – логопедической 

работы с  детьми 5-7 лет ОНР. 

В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться: 

•  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

•   фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

•  владеть элементарными навыками пересказа; 

•  владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы  имен существительных; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться  четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 

звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого 

ребенка, ежегодном отчете и т.д.) 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

- динамики развития детей с ОНР;  

- эффективности  индивидуальной логопедической  работы. 

Содержательный раздел 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

1 этап: Исходно — диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребенка. 



2. Проведение  процедуры  психолого-педагогической  и  логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

· Определение структуры речевого дефекта каждого ребенка, задач 

коррекционной работы 

· Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.  Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной  деятельности,  формирование  подгрупп  для  занятий  в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.  Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3.  Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4.  Индивидуальное  консультирование  родителей  –  знакомство  с  данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребенка вне детского сада. 

Результат: 

Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учетом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребенка 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1.  Реализация задач, определенных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.  Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.  Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 



4.  Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приемами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5.  Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении ее характера или 

продолжение логопедической работы. 

Организация   коррекционно-логопедической  работы 

(1 год обучения) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого сентября  и 

длится до 1 июня. Условно делится на три периода: 

I период обучения (сентябрь - ноябрь). 

II период  обучения  (декабрь  -  февраль). 

III период обучения (март-май). 

Сентябрь отводится учителем-логопедом для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления плана работы на учебный год. С четвёртой недели сентября 

начинается организованная коррекционная работа с детьми  по утверждённому плану 

работы на первый период.  Учитель-логопед ежедневно  проводит логопедическую работу 

с детьми фронтально (с подгруппами)  и индивидуально.  На первом году обучения 

пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается отставание не только 

в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 



Поэтому для проведения логопедических занятий, а также частично и воспитательских, 

целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи; 

- занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю, а фонетические — 1 раз. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В это время фронтальные занятия 

проводятся 4 раз в неделю:2 раза — по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи и 2 раза — по формированию правильного 

звукопроизношения. 

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План  коррекционной работы 

составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка.   Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда:   

совершенствованием артикуляционной, тонкой  и  общей моторики;  закреплением   

произношения   поставленных   логопедом   звуков; обогащением, уточнением и 

активизацией отработанной лексики в  соответствии с лексическими темами программы;  

закреплением  употребления  формирующихся грамматических  категорий;   

формированием   связной   речи;   закреплением формирующихся  навыков  звуко-



слогового   анализа   и   синтеза;   развитием фонематического  восприятия;  развитием   

внимания,   памяти,   логического мышления. 

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

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

специалистами проводится только индивидуальная работа  и  игры на свежем воздухе. 

     В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежит тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия, который предлагает выбор не 

только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх.  Для обеспечения разностороннего развития детей 

с ТНР, в содержание обучения и воспитания введено 32 лексические темы. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость, 

событийность. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени.  

Календарно-тематический план занятий по формированию лексико-грамматической 

стороны речи и развитию связной речи  (первый год обучения) 

Неделя Тема Формирование лексико – 

грамматических категорий 

Развитие связной 

речи 

1 период обучения 

Сентябрь 

1-я Логопедическое обследование 

2-я 

3-я Детский сад Закрепление умения согласовывать 

имена существительные с 

притяжательными местоимениями. 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. 

 

 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

 

 



4-я Игрушки Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. 

Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

 

 

Составление рассказа 

«Как мы играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

 

 

Октябрь 

1-я Осень Отработка падежных окончаний и 

образование множественного числа 

существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

 

 

Пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски. 

 

 

2-я Овощи Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами –ик-,-чик-, -ечк-,-очк-,-

еньк-,-оньк- по теме. 

 

 

Пересказ 

описательного рассказа 

об овощах с опорой на 

схему. 

 

 

 

 

3-я Фрукты Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, 

моя, мое, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

о фруктах с опорой на 

схему. 

 

 

4-я Сад и 

огород 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с,в-из 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 



 

 

 

 

Ноябрь 

1-я Лес. Грибы, 

ягоды, 

деревья. 

Согласование имен числительных 2 и 5 

с существительными; упражнение в 

употреблении формы множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок) 

 

 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «По ягоды» с 

использованием 

предметных картинок. 

 

 

2-я Перелетные 

птицы 

Образование и употребление 

приставочных глаголов. Закрепление 

употребления в речи простых 

предлогов: на-с, в-из; упражнение 

детей в умении образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму 

имен существительных. 

 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

 

 

3-я Одежда Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  –ик-,-чик-

, -ечк-,-очк-,-еньк-,-оньк-; 

формирование умения согласовывать 

числительные два, две с 

существительными. 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему. 

 

 

4-я Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы. 

Формирование умения согласовывать 

глаголы с существительными 

единственного и множественного 

числа; упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по 

значению. 

 

 

Составление рассказа 

«Как солнышко 

ботинок нашло» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

 



2 период обучения 

Декабрь 

1-я Ателье Учить образовывать прилагательные от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять 

с существительными. 

 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н.Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок.  

 

 

2-я Зима. 

Зимние 

забавы. 

Закрепление умения употреблять 

предлоги в, из, от, по, к; учить 

подбирать родственные слова; учить 

образовывать глаголы прошедшего 

времени. 

 

 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом. 

 

 

3-я Мебель Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде, числе, падеже; учить подбирать 

глаголы к существительным по теме; 

закреплять навык употребления 

существительных в родительном 

падеже. 

 

 

Пересказ русской 

народной сказка «Три 

медведя» с элементами 

драматизации 

 

 

4-я Новогодний 

праздник 

Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существительным; 

упражнять в употреблении предлога 

без и имен существительных в 

различных падежах. 

 

 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с 

продолжением сюжета. 

 

 

Январь 

1-я Каникулы 



2-я 

3-я Зимующие 

птицы 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о голосах 

птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; закреплять 

употребление существительных в 

именительном падеже и родительном 

падежах множественного числа. 

 

Составление 

описательного рассказа 

о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

 

 

4-я Дикие 

животные 

зимой 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять 

практическое употребление в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за. 

 

 

Пересказ рассказов Е. 

Чарушина «Кто как 

живет: заяц, белка, 

волк» (пересказ 

близкий к тексту) 

 

Февраль 

1-я Почта Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать существительные с 

глаголами единственного и 

множественного числа. 

 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картинам 

 

2-я Транспорт Обучать образованию приставочных 

глаголов движения; закреплять умение 

употреблять имена существительные в 

форме косвенного падежа. 

 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных предметных 

картинок 

 

3-я Комнатные 

растения 

Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные и 

противоположные по значению слова, 

учить выделять из текста 

однокоренные слова. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«В живом уголке» 

 



 

4-я Наша армия Обучать образованию прилагательных 

от существительных; закреплять 

умение согласовывать числительные 

два и пять с существительными. 

 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра» 

 

3 период обучения 

Март 

1-я Весна.  День 

рождения 

весны 

Упражнять в образовании и 

практическом использовании в речи 

притяжательных и относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена года; 

отрабатывать падежные окончания 

имен существительных единственного 

и множественного числа. 

 

 

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных 

картин 

 

 

2-я Праздник 8 

марта 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского рода в 

имена существительные женского 

рода; упражнять в подборе 

родственных слов, упражнять в 

подборе признаков к предметам. 

 

Составление 

описательного рассказа 

о маме по 

собственному рисунку. 

 

3-я Профессии Учить называть профессии по месту 

работы или роду занятия; закреплять 

употребление существительных в 

творительном падеже; упражнять в 

образовании существительных 

множественного числа родительного 

падежа. 

 

Составление 

описательных 

рассказов о профессиях 

с использованием 

схемы. 

 

4-я Наша пища Упражнять в употреблении различных 

форм имени существительного; 

закреплять навык правильного 

использования в речи простых и 

Пересказ-инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 



сложных предлогов. 

 

 

Апрель 

1-я Откуда хлеб 

пришел? 

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; закреплять 

знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве. 

 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

 

2-я Посуда Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; упражнять 

в образовании прилагательных от 

существительных и давать понятие о 

материалах, из которых делают 

предметы посуды. 

 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

3-я Мой дом Учить образовывать сложные слова; 

закреплять умение составлять 

предложения с предлогами. 

 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Одни дома» с 

придумыванием начала 

пересказа. 

 

4-я Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Учить образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные 

прилагательные; расширять словарь 

антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Котенок» 

 

Май 

1-я Насекомые Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в множественное 

число; развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа множественного 

числа. 

 

Составление 

описательного рассказа 

о насекомых с 

использованием схемы. 

 

2-я Наша страна Познакомить детей с  флагом, гимном Составление рассказа 



и гербом России; учить образовывать 

прилагательные от существительных; 

развивать умение согласовывать слова 

в предложениях. 

«Границы Родины -на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

 

3-я Человек Учить дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы; 

закреплять умение образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно - ласкательных 

суффиксов; развивать словарь 

антонимов   

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Старый дед 

и внучек» 

4-я Лето Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной 

степени; закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем 

времени; развивать словарь синонимов 

Составление рассказа 

«Лето красное 

пришло…» по 

сюжетной картинке 

 
Календарно-тематический план занятий по формированию фонетико-

фонематической стороны речи и подготовке к обучению  грамоте  (первый год 

обучения) 

Неделя Тема занятий Навыки овладение звуковым анализом и 

синтезом 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль)         

       Декабрь 

1-я Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках  

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале неречевых звуков 

 

2-я Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках 

 

Развитие фонематического слуха на основе слов, 

близких по звуковому составу 

3-я Звук и буква У 

 

Выделение гласного звука [у] в начале слогов и 

слов 

4-я Звук и буква А 

 

Выделение гласного звука [а] из потока звуков. 

Выделение ударного гласного звука [а] в начале 

слова. 



Январь 

1-я Звуки У-А 

 

Выделение звуков [а] и [у] из потока звуков. 

Выделение начальных звуков в слога типа 

ам,уп,ун,ум. 

2-я Звук и буква П 

 

Выделение согласного звука [п] в конце слова  

3-я Звук и буква О 

 

Выделение звука [о] в потоке звуков, а также в 

начале слова (осы, Оля, ослик) 

4-я Звук и буква И 

 

Выделение гласного звука [и] в начале слова (Ира, 

ива, индюк). Деление слов на слоги.  

Февраль 

1-я Звук и буква М 

 

Определение места звука в слове (начало, середина, 

конец). Анализ слогов типа им, му. 

2-я Звук и буква Н 

 

Выделение звука среди других согласных звуков. 

Позиция звука в слове (начало, середина, конец). 

Деление слов на слоги. Звуковой анализ слога ин, 

на.  

3-я Звук Т,  Т’ и буква Т 

 

Выделение звука [т] в потоке звуков. Определение 

позиции звука в слове. Звуковой анализ слогов 

типа ат, ту. 

Выделение звука [т'] в потоке звуков. Различение 

твердых и мягких звуков [т], [т']. Деление слов на 

слоги. 

4-я Звук К и К’  и буква К 

 

Определение места звука [к] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слова кот. 

Различение твердых и мягких звуков [к], [к']. 

Определение места звуков в словах. Слоговой 

анализ слов. 

2 период обучения (март, апрель, май) 

Март 

1-я Звук Б и Б’и буква Б  Выделение звука [б] среди других согласных. 

Определение позиции звука в слове. Звуковой 

анализ слогов типа ба, бу. Слоговой анализ слов. 

Различение твердых и мягких звуков [б], [б']. 



Определение позиции звуков в словах. Звуковой 

анализ слогов би. 

2-я Звук и буква Э 

 

Выделение звука [э] в потоке звуков. Позиция 

звука в слове (начало, середина, конец). Слоговой 

анализ слов. Звуковой анализ слогов эт, тэ. 

3-я Звук Г-Г’. Буква Г 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков [г], [г']. 

Звуковой анализ слогов га, ги. 

4-я Звук Л’. Буква Л 

 

Выделение звука [л'] в потоке звуков. Определение 

места звука в слове (начало, середина, конец). 

Слоговой анализ слов. Звуковой анализ слога ли. 

Апрель 

1-я Звук и буква Ы 

 

Выделение гласного звука [ы]. Звуковой анализ 

слогов ым, ма. Определение места звука в словах. 

Слоговой анализ слов. 

2-я Звук С и С’и буква С Определение наличия или отсутствия звука [с] в 

словах. Нахождение места звука [с] в словах. 

Звукослоговой анализ слова осы. 

Выделение звука [с'] в потоке звуков. Различение 

твердых и мягких звуков [с], [с']. Звукослоговой 

анализ слова Сима. 

3-я Звук и буква Ш 

 

Выделение в речи звука [ш], определение его 

позиции в слове (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слова шаль. 

 

4-я Звуки С-Ш 

 

Различение звуков [с] и [ш]. Звуковой 

анализ слогов са, ша. Звукослоговой анализ 

слов сок и душ. 

 

Май 

1-я Звуки Х-Х’. Буква Х 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков 

[х],[х']. Определение места звуков в словах. 

Звуковой анализ слов хек и мох. 

 

2-я Звуки В-В’. Буква В 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков 

[в], [в']. Деление слов на слоги. 



Определение места звуков в словах. 

 

3-я Звуки З-З’. Буква З. 

 

Дифференциация твердых и мягких звуков 

[з], [з']. Деление слов на слоги. Определение 

места звуков в словах. 

4-я Звук и буква Ж 

 

Выделение в речи звука [ж], определение 

его позиции в слове (начало, середина). 

Звукослоговой анализ слова жук. 

 

 
Организация   коррекционно-логопедической работы 

(2 год обучения) 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой задачи 

продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, практическое овладение сложными формами 

словоизменения и способами словообразования. 

Все обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Проводится 3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль.  

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 занятие по 

обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 занятие по 

обучению грамоте. 

По форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой) и 

индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (25—30 мин) проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от периода обучения. Занятия воспитателя проводятся после 

логопедических, а некоторые из них, согласно режиму дня. Во второй половине дня 

выделяется 30 минут; на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 



Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

г) овладение элементами грамоты. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и 

произвольности речи. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость 

и важные для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию 

словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических 

категорий самостоятельной речи. Существует определенная преемственность в 

прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов обучения. При 

углубленном изучении любой темы дети сравнивают предметы, выделяя их различие и 

сходство, закрепляя навык употребления существительных и прилагательных с 

уменьшительным и увеличительным оттенками (воробышек, волчище, большущие 

сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий (кроить, перекраивать, подливать, 

обливать и т. д.), прилагательных с различными значениями соотнесенности (фарфоровая 

чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), сложных слов (листопад, хлебороб, 

снегопад и т. д.). 

Календарно-тематический план занятий по формированию лексико-грамматической 

стороны речи и развитию связной речи  (второй год обучения) 

Неделя Тема Формирование лексико – 

грамматических категорий 

Развитие связной речи 

1 период обучения 

Сентябрь 

1-я Логопедическое обследование 

2-я 

3-я Осень Формирование номинативного 

словаря по теме. Обучение 

умению задавать вопросы и 

отвечать на них полным ответом. 

 

Рассказывание по теме 

«Осень». 

 



4-я Деревья осенью. 

Листья. 

 

Преобразование существительных 

единственного числа в форме 

именительного падежа в форму 

множественного числа. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

 

Составление 

описательного рассказа 

о дереве с 

использованием схемы 

описания. 

 

Октябрь 

1-я Овощи 

 

Расширение знаний детей об 

особенностях различных овощей. 

Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы 

глаголов несовершенного вида, 

единственного числа настоящего 

времени. 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» с 

элементами 

драматизации. 

 

2-я Фрукты 

 

Активизация словаря по теме. 

Формирование грамматической 

категории имён существительных 

в форме родительного падежа 

множественного числа. 

Формирование навыков 

словообразования. 

 

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных 

картин. 

3-я Насекомые 

 

Закрепление употребления имён 

существительных  в родительном 

падеже. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

 

Составление 

описательного рассказа 

о пчеле с опорой на 

схему. 

 

4-я Грибы и ягоды 

 

 

Согласование имён 

существительных с 

числительными. Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин. 

 

 

Ноябрь 



1-я Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Закрепление и расширение знаний 

детей по теме. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы имён 

существительных 

 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 

 

 

2-я Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

Образование существительных 

множественного числа и их 

практическое употребление в 

речи. Практическое усвоение и 

закрепление в речи детей имён 

существительных и 

притяжательных прилагательных 

по теме. 

 

Пересказ рассказа В 

Бианки «Купание 

медвежат» 

 

3-я Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы 

 

Дифференциация типов одежды 

по сезонам. Образование 

относительных прилагательных. 

Согласование имён 

существительных с 

числительными. 

 

Составление 

описательного рассказа 

с опорой на схему. 

 

4-я Зима 

 

 

Развитие семантического поля 

слова «снег». Практическое 

закрепление в речи детей глаголов 

прошедшего времени. 

Расширение предикативного 

словаря. Практическое 

закрепление в речи употребления 

имён существительных в 

различных падежах. 

 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда) 

 

2 период обучения 

Декабрь 

 

1-я Мебель Расширение знаний значений 

предлогов и их употребление их в 

Составление рассказа 

«Как изготавливают 



 

 

самостоятельной речи. 

Закрепление предложно-

падежных конструкций. 

 

мебель» по опорным 

словам 

 

2-я Посуда 

 

 

Формирование словаря 

прилагательных. Образование 

относительных прилагательных. 

Развитие навыка 

словообразования. 

 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса 

и журавль» 

 

 

3-я Животные 

жарких стран 

 

Закрепление употребления имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Формирование навыка 

словообразования по теме. 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

 

4-я Новый год 

 

Закрепление употребления имён 

существительных в творительном 

падеже. 

 

 

Январь 

1-я Каникулы 

2-я 

3-я Инструменты 

 

Закрепление навыка употребление 

имён существительных в 

творительном падеже. 

Формирование словаря глаголов 

 

Пересказ сказки «Две 

косы» 

4-я Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели. 

 

Образование притяжательных 

прилагательных. Образование 

отыменных прилагательных. 

 

 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

 

Февраль 



1-я Семья 

 

Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. 

Расширение словаря антонимов. 

Словообразование 

притяжательных прилагательных. 

 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

 

2-я Комнатные 

растения 

 

Формирование глагольного 

словаря по теме. 

 

 

3-я День 

защитников 

Отечества 

 

Расширение словаря по теме 

«Военные профессии». 

Образование имен 

существительных с помощью 

суффиксов -чик-, -ист-. 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных картин. 

 

4-я Транспорт 

 

 

Образование и закрепление в речи 

глаголов движения с приставками. 

Закрепление употребления формы 

творительного падежа 

существительных и расширение 

словаря по теме. Дифференциация 

транспорта по видам. 

 

 

 

Составление рассказа 

«Всё хорошо, сто 

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

 

Март 

1-я Весна 

 

Развитие и расширение 

семантического поля слова «жук». 

Развитие словаря прилагательных. 

Формирование словаря по теме. 

 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 

 

2-я Мамин 

праздник 

 

Развитие навыков 

словообразования. 

 

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 



 

3-я Перелетные 

птицы весной 

 

Формирование семантического 

поля слова «ласточка». 

Расширение глагольного словаря 

по теме. 

 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картин. 

 

4-я Растения и 

животные 

весной 

 

Уточнение и расширение словаря 

по теме. Формирование и 

расширение семантического поля 

слова «цветок». 

 

 

Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» с 

придумыванием 

последующих событий. 

 

Апрель 

1-я Наша страна 

 

Упражнение в образовании 

синонимических рядов. 

Уточнение и расширение словаря 

по теме. 

 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живём» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий. 

 

2-я Профессии 

 

Расширение словаря по теме. 

Формирование навыков 

словообразования. 

 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас вкусно 

и полезно» (из 

коллективного опыта) 

 

3-я Наш дом 

 

Упражнение в образовании слов 

сложного состава. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

 

Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу» (из личного 

опыта) 

 

 

4-я Сад-огород-лес 

 

Разграничение понятий по теме. 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«бабочка». 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 



 придумыванием 

предшествующих 

событий 

Май 

1-я Человек 

 

 

Расширение словаря по теме. 

Формирование навыка 

употребления в речи возвратных 

глаголов. 

 

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин 

 

2-я Школа. 

Школьные 

принадлежности 

 

Согласование притяжательных 

местоимений с 

существительными. Расширение 

словаря по теме. 

 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

(с одним закрытым 

фрагментом) 

 

3-я Лето Упражнение в образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных сравнительной 

степени. Формирование и 

расширение словаря по теме. 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето» по 

серии сюжетных 

картинок.  

4-я Логопедическое обследование 

 
Календарно-тематический план занятий по формированию фонетико-

фонематической стороны речи и подготовке к обучению  грамоте для детей с ОНР  

(второй год обучения) 

Неделя Занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте 

 Звуки Буквы Навыки звукового анализа и синтеза 

 

 

1 период обучения  

Сентябрь 

1-я Логопедическое обследование 

2-я 

3-я [у][а] УА Выделение ударного гласного из начала слова. 

Звуковой анализ и синтез слогов типа ут, уп, ук. 



Анализ звукового ряда из двух гласных. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ап, ас, са, па. 

 

4-я [у]-[а][и] 

 

И Выделение ударного гласного из начала слова. 

Анализ звукового ряда типа а-у. Звуковой анализ 

слогов: ап, уп. Звуковой анализ слов: бук, бак. 

Выделение ударного гласного из начала слова. 

Анализ звукового ряда типа а-у-и. Звуковой анализ 

слова кит. 

 

Октябрь 

1-я [п] [п'][к] 

[к'] 

 

ПК 

 

Анализ обратного слога типа aп. Выделение 

последнего согласного из слов типа суп. Выделение 

начального согласного и гласного после согласного 

кот, кит. Выделение слов со звуками [к] [к'] в тексте. 

 

2-я [т] [т'][т], 

[п], [к] 

 

 

 

Т Анализ прямого и обратного слога типа та, ат. 

Выделение начального согласного и гласного после 

согласного в слове том. Анализ прямых и обратных 

слогов типа ту, па, ко и ак, от, уп. Звуковой анализ 

слова пот. 

 

3-я [о][х] [х'] 

 

 

ОХ Выделение звука [о] в потоке звуков. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа оп, по. Различение 

твердых и мягких звуков [х] [х']. Звуковой анализ 

слогов типа ха, хи. Выделение начального 

согласного и гласного после согласного в словах хек, 

холм. 

 

 

4-я [ы][а], [у], 

[и], [ы], [о] 

 

Ы Звуковой анализ слогов типа ып, пы. Выделение 

начального согласного и последующего гласного из 

слов типа Пых. Выделение первого звука в словах 

типа утка, ива и последнего звука в словах типа 

калина, коты, весло. Звуко-слоговой анализ слов. 

 



Ноябрь 

1-я [м] [м'][н] 

[н'] 

 

МН Выделение слов со звуками [м] [м']. Звуковой анализ 

слогов мы, ми. Звукослоговой анализ слов типа мак, 

мох, молоко. Выделение слов со звуками [н] [н']. 

Звуковой анализ слогов  на, ны, ни. Звуко-слоговой 

анализ слов типа Нина. 

 

2-я [н] [м][б] 

[б'] 

 

Б Дифференциация звуков [н]-[м]. Выделение 

последнего звука в слова типа гиппопотам, сон. 

Звукослоговой анализ слов: кино, муха. Выделение 

звуков [б]-[ б'] в словах.  Дифференциация звуков 

[б]-[ б']. Звукослоговой анализ и синтез слов бант, 

бинт. 

 

3-я [п] [б][с] 

 

С Различение глухих и звонких звуков [п], [б]. 

Звуковой анализ и синтез слов суп, бак. Определение 

наличия или отсутствия звука [с] в словах. 

Определение места звука [с] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слогов са, сы. 

 

4-я [с'][с] [с'] 

 

С Определение места звука [с'] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слога си. 

Звукослоговой анализ слова гуси. Различение 

твёрдых и мягких звуков [с] [с']. Звуковой анализ 

слогов сы, си. Звуко-слоговой анализ и синтез слов 

типа сок, сито. 

 

2 период обучения 

Декабрь 

1-я [з][з'] 

 

 

ЗЗ Выделение в речи звука [з]. Определение позиции  

звука [з] в слове (начало, середина). Звуковой анализ 

и синтез слогов типа  за, зо, аза. Звукослоговой 

анализ слова заяц .Определение позиции  звука [з] в 

слове (начало, середина). Звуковой анализ слога зи. 

Составление слов со слогом зи. Выделение ударного 

слога. Звукослоговой анализ слова зима.  

2-я [з] [з'][с] З Различение твёрдых и мягких звуков [з]- [з']. 

Звуковой анализ слогов зы, зи. Звуковой анализ слов  



[с']-[з] [з'] 

 

 

Зина и Зоя. Составление предложений о Зое и Зине. 

Анализ предложений. Различение глухих и звонких  

звуков [с] [с']-[з] [з']. Дифференциация твёрдых  

звуков [с]-[з] и мягких звуков [с'] -[з']. Выделение 

звуков в слоговом ряду. Звукобуквенный анализ слов 

коса и коза. Работа над деформированной фразой. 

Анализ и синтез предложений. 

 

3-я [д] [д'][т] 

[д] 

 

 

Д Различение твёрдых и мягких звуков [д]-[д']. 

Слоговой анализ слов. Звукобуквенный анализ слов 

сады и Дима. Работа над деформированной фразой. 

Анализ и синтез предложений. Различение глухих и 

звонких  звуков [т]-[д]. Определение позиции  звуков 

[т] и [д] в слове (начало, середина, конец). Слоговой 

разбор слова. Звукобуквенный анализ слов том и 

дом. 

 

 

4-я [т'] [д'][в] 

[в'] 

 

 

В Дифференциация звуков [т']-[д']. Выделение слов со 

звуками  [т'], [д'] в середине слова. Звукослоговой 

анализ слов Дима и Тима. Выделение ударного 

слога. Составление предложений. Анализ 

предложения с графической записью. Выделение 

звуков [в] [в'] из потока согласных звуков и в словах. 

Различение твёрдых и мягких звуков [в]-[в']. 

 

Январь 

1-я Каникулы 

2-я 

3-я [г] [г'][к] 

[г] 

 

 

Г Различение твёрдых и мягких звуков [г]-[г']. 

Определение позиции  звуков [г] и [г'] в слове 

(начало, середина). Слоговой анализ слов. Анализ и 

синтез слогов га, ги. Различение глухих и звонких  

звуков [к]-[г]. Звукобуквенный анализ слов кот и год. 

Составление предложений и их анализ. 

 

4-я [э][й] ЭЙ Выделение гласного звука [э] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов эк, кэ. Слоговой разбор слов 



 сложной слоговой структуры. Звукобуквенный 

анализ слова Эдик. Выделение согласного звука [й] в 

словах. Определение места звука [й] в слове (начало, 

середина, конец). Звукобуквенный анализ и синтез 

слогов: ай, ой и слова: йод. 

 

Февраль 

1-я [а][йа] 

 

Я Выделение гласного звука [а] из потока звуков и в 

словах. Звуковой анализ и синтез слогов кя, мя, ня, 

ся. Звукослоговой анализ слова мясо. Выделение 

первого звука [йа] в словах типа ясень, як. Звуковой 

анализ слогов як, ям. Звукобуквенный анализ слова 

яма. 

 

2-я [э][йэ] 

 

Е Выделение гласного звука [э] из потока звуков и в 

словах. Звуковой анализ и синтез слогов ке, ме, не. 

Слоговой разбор слов. Звукобуквенный анализ слова 

ветка. Выделение первого звука [йэ] в словах типа 

ель, егоза. Звуковой анализ слогов ек, ем. 

Звукобуквенный анализ слова еда. 

 

 

3-я [ш][ш] 

 

Ш Выделение согласного звука [ш] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов аш, ша. Звуко-слоговой 

анализ слова шум. Звуковой анализ и синтез слогов 

ыш, ши. Определение места звука [ш] в слове 

(начало, середина, конец). Составление предложений 

со словами шина, машина и их анализ. 

 

4-я [с] [ш][ж] 

 

Ж Дифференциация звуков [с]-[ш]. Слоговой анализ 

слов. Звукобуквенный анализ слов санки, шапки. 

Составление предложений со словами автобус, 

машина по схеме. Выделение в речи звука [ж], 

определение позиции звука в слове (начало, 

середина). Звуковой анализ слогов  жи, жа, жу. 

Звукослоговой анализ слова жук. 

 



Март 

1-я [ж] [з][ж] 

[ш] 

 

Ж-З Различение звуков [ж]-[з]. Слоговой разбор слова. 

Звукобуквенный анализ слов кожа, коза. Работа над 

деформированной фразой. Различение глухих и 

звонких  звуков [ш]-[ж]. Звуковой анализ и синтез 

слогов жи, ши. Звуко-слоговой анализ слов жар-шар. 

Составление предложений с парами слов Шура-жук. 

 

2-я [ж] [ш] [с] 

[з][л] 

 

 

Л Различение глухих и звонких  звуков [ш] [с]-[ж] [з]. 

Звукобуквенный анализ и синтез слогов са, ша, жа 

,за. Деление слов на слоги с выделением ударного 

слога. Работа над деформированной фразой. 

Выделение согласного звука [л] в словах. 

Определение места звука [л] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ и синтез слогов 

лы, лу. Деление слов на слоги. Звукобуквенный 

анализ и синтез слова лапа. 

 

3-я [л'][л] [л'] 

 

 

Л Выделение согласного звука [л'] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов ли, ля. Деление слов липа, 

короли на слоги. Выделение и печать ударного слога. 

Звуко-буквенный анализ слова лесок. Составление 

предложение по схемам. Дифференциация  твердых 

и мягких звуков [л]-[л']. Определение места звуков 

[л] и [л'] в слове (начало, середина, конец). 

Звукобуквенный анализ и синтез слов волк и лиса. 

 

4-я [ц][ц] [с] 

 

Ц Выделение согласного звука [ц] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов ац, ца. Слоговой анализ слова 

цветок. Выделение ударного слога. Дифференциация 

звуков [ц]-[с]. Выделение последнего звука в словах 

типа нос, колодец. Слоговой анализ этих слов с 

выделением ударного слога. 

 

Апрель 

1-я [у][йу] 

 

 Выделение гласного звука [у] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов кю, мю, ню. Звукослоговой 

анализ слова клюв. Выделение первого звука [йу] в 

словах типа юбка, юг. Деление слов на слоги. 



Звуковой анализ слогов юк, юм. Звукобуквенный 

анализ слова юла. 

 

2-я [р][р'] 

 

 

Р Выделение согласного звука [р] в словах. 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ и синтез слогов 

ра, ру, ры. Звукослоговой анализ слова ракета. 

Выделение согласного звука [р'] в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов ря, рю, ри. Звукобуквенный 

анализ слова писарь. Слоговой анализ слов. 

 

3-я [р] [р'][р] 

[л] 

 

Р Дифференциация  твёрдых и мягких звуков [р]-[р'].  

Звуковой анализ слов репка, труба. Различение 

согласных звуков [р]-[л]. Определение позиции 

звуков [р] [л]  в слове (начало, середина, конец).  

Деление слов на слоги. Звукобуквенный анализ слов 

ложки, рожки. 

 

4-я [ч][ч] [т'] 

 

Ч Выделение согласного звука [ч] в словах. Звуковой 

разбор слогов ач, ча. Звуко-слоговой анализ слова 

бабочка. Различение согласных звуков [ч]-[т']. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов вечер и ветер. 

Составление предложений с этими словами и их 

анализ. 

Май 

 

1-я [ф] [ф'][ф] 

[в] 

 

Ф Дифференциация  твердых и мягких звуков [ф]-[ф']. 

Выделение начальных звуков в словах. Деление на 

слоги слов типа фен, филин, сарафан. Звукобуквенный 

анализ и синтез слогов фа, фо, фе, фи. Различение 

глухих и звонких  звуков [ф]-[в]. Звукобуквенный 

анализ и синтез слов фата и вата. Слоговой разбор 

слов. 

 

2-я [щ][щ] [ч] 

 

Щ Выделение согласного звука [щ] в словах. Звуковой 

анализ слогов ащ, ощ, ща, ще. Слоговой анализ слов 

типа вещи, плащи, роща. Различение согласных звуков 

[ч]-[щ]. Определение позиции звуков [ч] и [щ]  в слове 

(начало, середина, конец). Деление слов на слоги. 



Звукобуквенный анализ слов щенок и бычок. 

 

3-я [щ]- [ч] [с']-

[т'] 

 Дифференциация звуков [щ]- [ч] [с']-[т'] на материале 

слогов, слов, предложений. Звукобуквенный анализ и 

синтез слогов. 

4-я Мягкие и 

твёрдые 

согласные, 

глухие и 

звонкие 

согласные 

 Дифференциация согласных звуков по признаку 

твердости – мягкости, звонкости- глухости с опорой на 

тактильно- вибрационный и акустический контроль. 

Дифференциация звуков на материале слогов, слов, 

предложениях, текстах. 

 

Формы работы учителя – логопеда с родителями по преодолению речевых 

недостатков 

Направления (блоки) взаимодействия с семьёй 

1. Педагогический мониторинг 

 Анкеты 

 Опрос 

 Фиксированные наблюдения 

 Посещения 

 Социальный портрет (с анализом) 

 Самоанализ по взаимодействию с семьями 

 Интервью 

 Тесты 

 

2. Педагогическая поддержка 

 Памятки 

 Буклеты 

 Картотеки (видео, игры) 

 Каталоги 

 Рекомендации 

 Советы 

 

3. Педагогическое образование 

 Семинары 

 Мастер – классы 



 Тренинги 

 Консультации 

 Круглый стол 

 

5. Педагогическое партнёрство 

 Гость группы 

 День открытых дверей (родители активные участники) 

 Совместные мероприятия 

 Акции 

 

Примерный план взаимодействия с родителями 

1 блок – план взаимодействия с семьями воспитанников по реализации приоритетных 

вопросов 

2 блок – перспективный план сотрудничества на основе тематического плана 

Традиционные формы взаимодействия учителя – логопеда с родителями (законными 

представителями): 

·        родительские собрания; 

·        консультирование; 

·        беседы; 

·        опросы, тестирование, анкетирование; 

·        уголки для родителей в группе; 

·        домашние задания; 

·        информационные буклеты; 

·        семинары – практикумы, мастер – классы и т.д.; 

·        посещение родителями (законными представителями) логопедических занятий. 

Современные формы работы учителя – логопеда с родителями (законными 

представителями) использование ИКТ: 

·        показ презентаций; 

·        использование сайта детского сада; 

-        логопедическая газета. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) учитель-логопед  

осуществляет с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Коллективные формы работы с семьёй – это собрания, консультирование, семинары, 

посещение логопедических занятий. 



Групповые родительские собрания  проводится 2 раза в год по результатам диагностики, а 

так же по запросу родителей или воспитателей. Темы собраний определяются в 

зависимости от возраста детей. Родительские собрания помогают объединить родителей, 

активно включиться в процесс воспитания детей, нацелить их на помощь. 

Индивидуальные консультации проводятся с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения.  Логопед знакомит родителей с особенностями речевого 

нарушения их ребёнка в деликатной форме (как с ним заниматься,  на что в первую 

очередь следует обратить внимание). 

Консультации предполагают теоретическое осведомление родителей по тому или иному 

вопросу. Консультации  должны проводиться чётко, просто и конкретно, чтобы родителям 

было легко понять смысл излагаемого. 

Логопед знакомит родителей с некоторыми логопедическими приёмами в работе с детьми. 

Родители получают представление о развитие слухового внимания, правильной 

артикуляции звуков у ребёнка, о его умении пользоваться правильным звуком в речи. 

Наиболее популярные темы консультирования – «Что такое артикуляционная 

гимнастика?», «Пальчиковые игры», «Закрепление поставленного звука в домашних 

условиях». 

Семинары – практикумы устанавливают партнерские отношения с родителями, повышают 

педагогическую компетентность родителей, все это происходит в игровой форме. 

Родители, играя с логопедом и друг с другом, практикуются в приёмах повышения 

речевых навыков детей. 

  Эффективной формой работы являются открытые фронтальные занятия. Они проводятся 

для того, чтобы родители увидели, каких успехов достигли их дети после совместной 

коррекционной работы.  Ценность таких занятий в том, что родители видят своих детей в 

коллективе и это даёт возможность адекватно оценить возможности и способности своего 

ребёнка. 

Наглядные формы работы учителя-логопеда с семьёй: создание игротеки, оформление 

уголка для родителей, выпуск брошюрок. 

Дети дошкольного возраста большую часть проводят в игре, через которую они 

знакомятся с окружающей их жизнью, приобретают первые навыки и умения. Игротека 

является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом 

процессе. Родители (законные представители) имеют возможность воспользоваться 

подобранным практическим материалом. В основном, это материал, объединенный одной 

лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные 

задания, задания на развитие  фонематических процессов, внимания, памяти. В игротеке 



подобраны пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ, она периодически 

пополняется новым практическим материалом на определенную тему, дидактическими 

пособиями, изготовленными своими руками. Игры предлагаются родителям в 

зависимости от речевых проблем ребёнка – это могут быть как  игры на общеречевое 

развитие, так и игры на звукопроизношение: лото, домино, звуковые кубики. В игре 

ребёнок учится преодолевать трудности,  у него воспитываются волевые качества, 

настойчивость, выдержка. 

Выпускаются для родителей (законных представителей) брошюрки, в которых размещают 

игры и упражнения, в которые можно поиграть с ребёнком дома, а также художественно-

литературный материал: стихи, скороговорки, чистоговорки, загадки. 

Для родителей (законных представителей) периодически оформляется «логопедический 

калейдоскоп» с подборкой теоретического и практического материала по речевому 

развитию детей. 

Особо значимыми в работе являются индивидуальные формы работы ДОУ с семьей – 

это анкетирование, беседы, тетрадь домашних заданий. Такая форма позволяет учителю-

логопеду установить более тесный контакт с родителями. 

При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. По полученным 

анкетным данным учитель – логопед делает вывод, ведется ли работа в семье по 

преодолению речевых нарушений и насколько родители (законные представители) 

заинтересованы в получении положительного результата. Каждый родитель (законный 

представитель) должен хорошо знать особенности развития своего ребёнка, уметь 

правильно подойти к нему. 

  Об особенностях семейного воспитания, потребностях родителей (законных 

представителей) в педагогических знаниях учитель-логопед узнаёт  с помощью бесед. 

Беседа с родителями (законными представителями) направлена на то, чтобы дать им 

минимум знаний об особенностях воспитания детей, имеющих фонетико-фонематическое 

и общее недоразвитие речи,  некоторые навыки работы с ними. С этой целью для 

родителей (законных представителей) организуются беседы о сущности и проявлениях, о 

причинах  речевых нарушений. Родители (законные представители) узнают о проблемах в 

развитии ребёнка, получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Важной формой взаимодействия с родителями (законными представителями) является 

тетрадь домашних заданий. Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает 

необходимости домашних занятий с детьми, имеющими различные нарушения речи. 

Материал, который изучается за неделю на занятиях, даётся домой для закрепления в виде 



различных упражнений. Включаются  задания не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие фонематических 

процессов, внимания и памяти, каждое задание дополняется упражнениями для развития 

моторики. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьёй является важной составляющей 

коррекционно-образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - 

важнейшее условие высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой 

форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые 

будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 

Совместная работа учителя-логопеда и семьи даёт положительные результаты, надо 

отметить тот факт, что логопед приобретает в лице родителей дополнительных 

помощников в своей работе. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Подгрупповые занятия -  Формирование произносительной стороны речи  

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Развитие лексико- грамматических категорий - 

подготовка к обучению грамоте 

Фронтальные занятия  Формирование произносительной стороны речи 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Развитие лексико- грамматических категорий - 

подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию учителя-логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

учителя-логопеда). 



В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные музыкальные 

занятия 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 

  Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы; 

 взаимопосещение и  участие в интегрированной образовательной деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого  негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого – педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей благодаря 



вербальной памяти использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению игр 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

(«Части тела», «Овощи» и т.п.) 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорно  воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

'моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в практической 

деятельности, в играх, в повседневной жизни 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настолько-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Организация жизни и деятельности детей 

1. Распределение детей на подгруппы для 

занятий 

1. Чёткое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, достаточного пребывания 

детей на свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий 



    В папке взаимодействия учитель-логопед указывает фамилии детей с целью коррекции 

речевого развития и формирования правильного звукопроизношения, которым 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

  Вышеперечисленные задания и упражнения входят в состав коррекционного часа. 

Обычно планируется 2-3 коррекционного часа в неделю, и они должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только даёт рекомендации по 

проведению коррекционного часа, но и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

   Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

   В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

2. Составление рационального расписания 

занятий 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей 

3. Использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных форм 

работы для осуществления поставленных 

задач 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции 

Создание необходимых условий 

1- Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями к нему 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей 

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую 

подготовку 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду 

 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе типовой программы 



 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя  

с учителем-логопедом 

  План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на учебный год. 

 Журнал взаимодействия. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа. 

 

Координационный план проведения совместных занятий 

 

Педагогические 

задачи 

Логопед Музыкальный руководитель 

Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения с различным дидактическим 

материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием кукол 

бибабо 

Развитие мимики Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование определенных 

мимических поз. 

Развитие выразительности в 

пении и танце 



Связь мимики с интонацией 

Развитие речевого 

дыхания 

Скороговорки. Упражнения на поддувание. 

Дифференциация ротового и носового 

дыхания. Выработка нижнедиафрагмального 

дыхания 

Использование музыкальных 

духовых инструментов. 

Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения на 

развитие гибкости мягкого нёба 

Хоровое пение. 

Движения с речью под музыку. 

Использование характерных 

ролей. 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с выделением фонем. 

Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам. 

Воспитание акустико-артикуляционного 

образа звука. Формирование контроля за 

речью через акустический контроль. 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное 

пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие 

артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

Массаж артикуляционного аппарата  

(индивидуально) 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизма 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие словаря Развитие понимания различных речевых 

структур и грамматических форм. 

Развитие номинатного, предикативного и 

адъективного словаря. 

Пополнение словаря 

музыкальной терминалогоией. 

Обогащение словаря в 

процессе занятий. 

Развитие 

диалогической речи 

Формирование навыков составления диалога Драматизация. 

Кукольный театр и куклы 

бибабо. Музыкальные 

спектакли. 

Развитие Развитие у ребёнка желания говорить. Разучивание текстов песен 



монологической 

речи 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и коммуникативные 

игры 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

 

Методы работы специалистов, используемые в работе с детьми с ОВЗ 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Это комплекс специально подобранных упражнений для органов 

артикуляции, направленных на исправление недостатков 

произношения. Она является основой формирования речевых звуков - 

фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии 

и патогенеза 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации движений 

руки 

Является важной частью подготовки к школе, в частности, к письму 

Мнемотехника  Это система приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих 

объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций 

Театрализованная 

деятельность 

С помощью разыгрывания сказок специалист может корректировать 

различные аспекты речевой деятельности 

Музыкотерапия Лёгкая спокойная музыка во время коррекционных занятий 

успокаивающе действует на нервную систему, приводит в равновесие 

процессы возбуждения и торможения 

Наглядные методы Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть 

организована на основе наглядного показа соответствующих 

предметов и явлений. К группе наглядных методов обучения 

относятся наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы, 

картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные 

программы) 

Практические  

методы 

Практические методы обучения - это такие методы, с помощью 

которых педагог придаёт познавательной деятельности детей, 

усвоению новых знаний, умений практический характер 

Игровые методы Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что они 



вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая 

становится не навязанной извне, а желанной, личной целью 

Кинезиология  Комплексы упражнений включают в себя: растяжки, дыхательные 

упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, 

упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на 

релаксацию и массаж 

Жестово- двигательные 

игры 

Представляют собой синтез ритма, движения, слова, голоса, мелодии 

Психогимнастика 

 

Метод, при котором участники проявляют себя и общаются без 

помощи слов. Это эффективное средство оптимизации социально 

перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить внимание 

на "язык тела" и пространственно-временные характеристики общения 

Элементы 

речедвигательной 

ритмики 

Это система физиологически обусловленных двигательных 

упражнений, связанных с произношением, в выполнении которых 

участвует общая и мелкая моторика, органы артикуляции, мимическая 

мускулатура 

 

   Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и познавательных процессов 

дает основание полагать, что взаимодействие всех участников образовательного процесса 

приводит к положительным результатам; данное взаимодействие эффективно за счёт 

координирующей роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только 

речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 

Показатели результативности и эффективности 

коррекционной работы 

В итоге логопедической работы воспитанники должны научиться: 

·  Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

·  Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

·  Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

·  Пользоваться в  самостоятельной  речи  простыми  распространёнными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ. 

·  Владеть элементарными навыками пересказа. 

·  Владеть навыками диалогической речи. 



·  Владеть  навыками  словообразования:  продуцировать  названия  имён 

существительных от глаголов, прилагательных от имён существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имён существительных. 

·  Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и 

некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно. 

·  Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

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

программы. 

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

·  Свободно составлять рассказы, пересказы. 

·  Владеть навыками творческого рассказывания. 

·  Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

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

·  Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 

·  Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов. 

·  Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал. 

·  Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. 

·  Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие пред посылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 Фонетическое восприятие. 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Графо-моторные навыки. 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами 

слогов, слов и коротких предложений). 

Результативность логопедической  работы  отслеживается  через  мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 



детей,  таблицах  «Экран  звукопроизношения»  (отмечается  динамика  коррекции 

звукопроизношения каждого ребёнка), «Мониторинг развития лексико-грамматического и 

фонематического строя речи» (отмечаются результаты обследования по речевой карте) 

«Результаты логопедического обследования» (отмечается динамика речевого развития по 

уровням речевого развития), ежегодном отчёте. Сроки проведения мониторинговых 

исследований: 2 – я половина сентября, мая. 

Мониторинг  динамики  речевого  развития  детей 

Программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года мониторинг  

динамики  речевого  развития  детей 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ОНР; 

 эффективности плана индивидуальной логопедической коррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логопедической коррекционной 

работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР. Коррекционная 

работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ребенка с ОНР и другими 

специалистами учреждения. 

Заключение 

Планируемый результат: достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной  диагностики  помогает  осуществить  оптимальный  выбор  методов, 

адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чем можно убедиться, сопоставив 

результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования. 

Улучшение речевых показателей по всем параметрам. 

 

 

 

 



3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Рабочая программа по  АОП педагога-психолога 

 

Целевой раздел  

 Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи СП ГБОУ СОШ №6 Детского сада 

№10, примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 Реализуется в логопедической группе для детей с ОНР, ТНР, имеющих протоколы ПМПК 

с соответствующим заключением. 

 Программа разработана в соответствии с нозологией детей с ОВЗ и рекомендациями 

ПМПК. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

 

-«ФГОС ДО». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

 

-Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно –  

работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) СП ГБОУ СОШ №6 Детского сада №10 (далее -АОП ДОО);  

-Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме». 

 Цель и задачи программы  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-8 лет (с I, ІІ и ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два – три года.  

Программа является коррекционно-развивающей.  

Цель программы:  



методическое обеспечение всех участников образовательного процесса в вопросах 

осуществления психологического сопровождения развития детей с ОНР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Задачи программы:  

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей с ОНР, обеспечивая их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов освоения 

программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-

психолога и учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием; 

-разрабатывать систему повышения психологической компетентности педагогов, 

осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при взаимодействии с детьми; 

-подготавливать методические материалы по психологическому сопровождению 

реализации АОП ДОУ; 

-консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей 

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

здоровья детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 

психолого-педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика;  

-диагностика;  

-консультирование; 

-просвещение;  

-развивающая и коррекционная работа;  

-экспертиза. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач  

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трёх уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  



 Единство диагностики и коррекции  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребёнку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребёнка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребёнка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.  

Приоритетность коррекции каузального типа  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную.  

 Деятельностный принцип коррекции  

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребёнка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребёнка в конкретной ситуации.  

 Учёт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребёнка  

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребёнка, 

психического и личностного, нормативному, памня в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

 Комплексность методов психологического воздействия  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приёмов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребёнком  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребёнком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнёров ребёнка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребёнка в его саморазвитии и самоутверждении.  



Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень её успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью;  

через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребёнка обращается на 

разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета;  

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации  

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить ребёнку полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации.  

Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора  

и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придаётся особое значение.  

4. Концентрический принцип  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр (ступень обучения) 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической).  

Необходимость учёта обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учёт позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребёнка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

Психологические особенности развития детей с ТНР 



Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.)  

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях 

речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи 

достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности 

центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова)  

У ребёнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития 

всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 

1976).  

Мышление  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта.  

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объём сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально 

развивающихся сверстников.  

Воображение  

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения 

отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985):  

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  



Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого 

предложения.  

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой 

речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения являются серьёзным препятствия для словотворчества детей.  

Внимание  

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объём внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А. В. Ястребова. Нарушения выражаются в следующем:  

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают.  

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы 

(характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы).  

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается затруднительным.  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто 

являются недостаточно сформированными или нарушенными.  

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 

характере отвлечений. Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются 

следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, несвязанные с 

выполнением задания.  

Память  

При сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена слуховая 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трёх-, 

четырёхступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР хуже, чем у 

детей без речевой патологии.  

Восприятие  

Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. При общем 

недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, 

которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети затрудняются сложить разрезную 

картинку, точно выполнить конструирование по образцу из палочек и строительного 



материала; характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры 

в пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону» дошкольники используют элементарные формы 

ориентировки.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки 

в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) 

.Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, 

чем у нормально развивающихся сверстников.  

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено 

формирование пространственных представлений. Затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта.  

5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные 

друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных 

графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим 

многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

чёткость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции.  

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении  

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. 

Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности развития 

мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. При 

сохранных непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений 

при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и 

органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У детей 

наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 



способов изображения предметов и явлений, бедность приёмов лепки и конструирования, 

неумение владеть ножницами и т.д.  

Эмоционально-волевая сфера  

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А.  

Аверин, 1998).  

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой 

сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты 

общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности 

(Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные 

реакции:  

дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своё 

пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 

инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не 

только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьёзные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении.  

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объёма игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности Таким образом, для детей с ТНР характерными 

являются:  

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения;  

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  



• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

• трудности в общении.  

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 

1980).  

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным 

будет являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного речевого 

недоразвития на психическое развитие ребёнка, при отсутствующих коррекционных 

мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития.  

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, который включает в себя не 

только исправление первичного дефекта, но и обязательную подготовку детей к обучению 

в школе, т. е. усвоение элементов грамоты.  

 Планируемые результаты реализации Программы  

В результате реализации Программы ребёнок:  

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития  

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием;  

- развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, 

мелкая моторика рук;  

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них; 

 - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально 

адаптирован к жизни в обществе;  

- владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни;  

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы;  



- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью, умеет договариваться; умеет планировать свои действия;  

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе;  

- сформированы умения и  навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержание форм психологического сопровождения  

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

Периодичность групповых занятий с детьми логопедической группы – 2 раза в неделю.  

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а 

также по тетради взаимосвязи.  

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации). 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от 

их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия.  

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности. 

Диагностика  Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с 

разрешения законных представителей ребёнка.  

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития.  

Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

 метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» (Е. А. 

Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2004. 

Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2010. 

Проективные диагностические методики:  «Рисунок семьи», «Кинетический рисунок 

человека», «Дом, дерево, человек». 

 

Профилактика и просвещение 



Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных 

нарушений развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в логопедических группах, а также 

через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 

и образовательный характер. В первом речь идёт о предупреждении отклонений в 

развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 

ребёнка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с 

различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учётом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет.  

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Родители Педагоги  

Психологические особенности детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

Формирование адекватной самооценки у 

старших дошкольников 

Детский рисунок Организация детских видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Как занять ребёнка дома Здоровье педагога, как компонент 

профессиональной реализации 



Психологическая готовность ребёнка к 

школе 

Система работы воспитателя с детьми с 

ОВЗ 

Эмоционально-волевая готовность ребёнка 

к школе 

Влияние чтения на развитие ребёнка 

 

 Коррекционно-развивающее направление  

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях  

- создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; - 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Группа, с которой совместно работают воспитатель и педагог-психолог меняется и 

комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда.  

Средства реализации программы: арттерапия и игротерапия, психогимнастика, релакс-

тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, коммуникативные игры.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю, их продолжительность – 20- 25 минут.  

Цель программы: комплексное развитие ребёнка.  

Задачи:  

-развитие самосознания, позитивного восприятия себя и окружающих людей;  

-стимулирование высказываний о себе своих чувствах, мыслях, мечтах;  

-формирование волевых качеств, саморегуляции в поведении и общении;  

-активизация познавательных процессов, расширение общего кругозора; развитие 

творческих способностей;  

-совершенствование мелкой моторики. 

Консультирование  

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  



Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера.  

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация.  

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребёнка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребёнок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине педагог-психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребёнка.  

Примерный перечень тем для психологического консультирования  

- «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР»  

- «Детские страхи»  

- «Агрессивность»  

- «Психологическое неблагополучие»  

- «Непослушание»  

- «Кризис 7-ми лет»  

- «Тревожность»  

- «Недостаточное развитие мелкой моторики»  

- «Низкий уровень развития познавательных процессов»  

- «Нарушения в сфере общения»  

- «Застенчивость»  

- «Нестабильность эмоционального состояния»  

III. Организационный раздел  

 Материально – техническое обеспечение Программы 

Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс, сканер.  

Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в групповых 

помещениях.  



Работа по индивидуальным образовательным маршрутам проводится в кабинете педагога-

психолога.  

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трёх основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей.  

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий хорошо 

освещена и включает в себя: столы детские; стулья детские.  

Консультативная зона включает в себя: шкаф для хранения документов; документы, 

регламентирующие деятельность педагога – психолога; набор диагностических методик; 

стимульный материал для проведения диагностики.  

В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие установлению 

контакта с детьми; комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе.  

 Обеспеченность методическими материалами  

Перечень программ, технологий и пособий  

по коррекции речевого развития у дошкольников 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014.  

2.Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет». 

3.Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. «Практический психолог в детском 

саду». 

 

Перечень 

методических 

пособий 

1. Бабушкина Р. Л., Кислякова О. М. Логопедическая ритмика. 

«Издательство Каро» 2005. 

Дидактические 

пособия 

1. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп.  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011. 

 

Взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ. 



С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач, в рамках 

реализации АОП ДОУ.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для работы с детьми, 

посещающими логопедическую группу.  

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учётом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребёнка (в конце учебного года)  

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

5. Организует и проводит консультации по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность.  

6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

9.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

3. С учителем-логопедом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  



2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью 

выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребёнка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами.  

Система оценки достижений планируемых результатов  

Система оценки диагностика проводится по методикам: « Психолого-педагогического 

обследования детей 3-7 лет (познавательного развития, диагностическое обучение, 

качественная и количественная оценка действий 3-7 лет). Под редакцией Е.А. 

Стребелевой;  

«Оценка развития познавательной деятельности ребёнка 5 – 7 лет» Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго; «Исследование мотивации учения» (М.Р. Гинзбург.  

Основные критерии эффективности работы по программе  к концу обучения успешное 

выполнение большинством детей предложенных заданий, упражнений; успешное 

формирование к концу учебного года функций саморегуляции и коммуникации; 

положительные результаты динамических обследований, проводимых психологом в конце 

года; психологическая готовность ребёнка к обучению в школе.  

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Эффективным условием реализации Программы является организация предметно-

развивающей среды, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивает развитие возможностей детей. Созданная предметно-

развивающая среда в дошкольном учреждении характеризуется безопасностью, 

комфортностью, соответствием возрастных особенностей развития и интересам детей, 
 

вариативностью, информативностью. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда ДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-спортивный зал, изостудия, экологический класс 

РИК), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 



возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 
 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 
 

ля этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

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

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
 

Для осуществления ролевой и режиссёрской игр есть «признаковые» игрушки, 

открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ 

использования (способные служить заместителями разных предметов и персонажей); 

простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и 

возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 
 

Для ролевой игры и в играх с правилами имеются: наборы кукол разного размера; 

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

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

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

адекватные возрасту и др. 
 

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 



зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 
 

Для художественно-эстетического развития детей с ОНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подобраны 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой 

памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ОНР. 
   

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 
 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 
 

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 
 

Спортивное оборудование: 
 

В спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
 

В дополнительное оборудование: маты, скакалки, обручи, гимнастические 

палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, 

игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, 

различные коврики и дорожки и т.п. 
  

Игровое оборудование: 
 

- игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 
 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
 

- игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 
 
- игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных 

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

В детском саду оборудован 1 логопедический кабинет. 
 

Оснащение 
 

 Настенное зеркало. 
 

 Стол для индивидуальных занятий. 
 



 Дополнительное освещение у зеркала. 
 

 Шкафы для методической литературы, пособий, документации и игр. 
 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 
 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
 

планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности,  самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с 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: 
 
         Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 
 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
 



в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
 
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 
 
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
 
Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 
 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 
 
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 
 
В структурном   подразделении   Детский   сад   №10   создана    «методическая служба», 

осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР), которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. В нашем детском саду для выявления детей с ТНР, учитель 

– логопед и педагог-психолог  проводят обследование детей в возрасте 4 – 5 лет. По 



итогам заседания консилиума и заключений всех узких специалистов, выявленных 

детей направляют на ПМПК. По заключению ПМПК и на основании приказа 

руководителя СП, ребенок зачисляется в группу комбинированной направленности. 
    

Одной из форм взаимодействия педагогов и специалистов для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников нашего структурного подразделения 

является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его целью является 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 

для детей с речевыми нарушениями. Согласно положению о ПМПк основные задачи 

включают в себя своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

профилактика, определение характера, эффективности и продолжительности 

специальной помощи детям, ведение документации, отражающей результаты развития 

детей, определение порядка взаимодействия специалистов. 
 

В состав ПМПк входят специалисты: старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и 

воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляются с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. Работа ПМПк реализуется на 

основе плана коррекционно-организационной деятельности консилиума. 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. 
 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 
 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы 
 

с детьми с ТНР, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива структурного подразделения, обеспечивающего интегрированное образование. 
 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического и речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного 

процесса для таких детей. 
 



В связи с этим в структурном подразделении выстраивается планомерная работа по 

повышению квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно- 
 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 
 

3.4. Материально техническое обеспечение Программы 
 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально технические условия, обеспечивающие организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционного 

кабинета, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно профилактических 

мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно гигиенического обслуживания). 

№ 

п/п 

Образовательные 

области (направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

РИК (развивающий игровой комплекс):  набор игрового 

мягкого модуля,  библиотека методической и детской 

литературы, подшивка периодики, подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей, дидактические 

пособия для занятий, набор разных видов театров, 

ширма, костюмы детские и взрослые. 

2 Познавательное развитие Экологический класс 

Наборы энциклопедий «Я узнаю мир», подшивка 

журналов «Тотошка», макеты «горы», «пустыня», 

«северный полюс», «равнина», фотоальбомы 

«Животные разных континентов», «Растения средней 

полосы России», «Комнатные растения», «Подводный 

мир», «Мир млекопитающих» 

Комната по ознакомлению с профессиями 

Сюжетно-ролевые  игры по 10 профессиям: повар, 

флорист, полицейский, столяр, сборщик мебели, 

продавец, лаборант, портной, почтальон, ветеринар. 10 

кукол-макетов, по профессиям, альбомы 

«Художественное слово», «История профессии», 

«Атрибуты профессии», «Спецодежда». и  т.д. 

3 Речевое развитие Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога 



Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия,  игрушки, 

модули., сенсорное оборудование 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкально-спортивный зал 

Пианино, музыкальный центр, методическая 

литература, набор детских музыкальных инструментов, 

музыкальные  игры и  игрушки, комплект «Детский 

оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, коллекция дисков с детскими фильмами, 

песнями, мультфильмами. 

Изостудия 

Мольберты, краски, карандаши, восковые мелки, гуашь, 

альбомы, разукрашки, кисточки разных размеров, 

«непроливайки», пластилин, стеки, цветной песок,  

картон, клей, ножницы и т. д.  

Набор для нетрадиционных техник рисования (свечи, 

тушь, оргстекло, трубочки, ватные диски, ушные 

палочки, и т. д.) 

РИК (развивающий игровой комплекс) 

5 Физическое развитие Музыкально-спортивный зал 

в  зале имеется современное оборудование: модуль 

мягкий, батут детский, массажёры, детские тренажеры, 

маты гимнастические, сухой бассейн, обручи и мячи 

разных размеров, скакалки разных размеров, гантели, 

шведская стенка, баскетбольные щиты, канат, тоннель 

сборный, гимнастические скамейки, спортинвентарь, 

массажные дорожки, сенсорные мячи, спортивный 

уголок. Во всех возрастных группах имеются 

физкультурные уголки, которые также оборудованы 

стандартным и нестандартным физкультурным 

оборудованием.  

 

 

Оборудование Количество 

Компьютер 4 

Ноутбук 1 

Принтер 4 

Сканер 2 

Ксерокс 2 

Мультимедийная система 1 

Музыкальный центр 2 

Аудиомагнитофон 5 

Телевизор 1 

  



Для организации взаимодействия всех специалистов по работе с детьми с ТНР в 

ДОО есть: 
 

 Групповые помещения, оснащенные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
 

 Спортивно-музыкальный  зал, где проводятся занятия и различные 

мероприятия с детьми с ТНР. 
 

 Медицинский кабинет. 
 

 Площадка для прогулки. 

 Спортивная площадка. 
 

 Кабинет педагога – психолога и учителя-логопеда. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

График 

 работы специалистов СП Детский сад № 10  

с детьми с ОВЗ 

 понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Педагог-психолог 

(0,5 ставки) 

 8.00-11.00 14.00-17.00 8.00-11.00  

Музыкальный 

руководитель 

7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

Учитель-логопед 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 9.00-17.00 8.00-16.00 

 

 

3.6. Режим дня. Распорядок работы 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

 

 

 



Режим дня в холодный период 

Старшая логопедическая  группа (5- 6 лет) 1 год обучения 

Дома Подъём, утренние гигиенические  процедуры                           6.30 (7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей)                                            07.00–08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                  08.20–08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

(с привлечением желающих детей)                        08.45–09.00 

Непосредственно (непрерывная) совместная деятельность           09.00–09.25,  09.35-09.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми)          09.55–10.15    

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки                         10.15–12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                     12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                      13.10–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры                      

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                    15.20–15.40 

Непосредственно (непрерывная) совместная деятельность  (вторник и среда).  Совместная 

деятельность взрослого с детьми (понедельник, четверг, пятница)                                                                                              

15.40- 16.05                                                                  

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам                  16.05–16.50 

Подготовка к ужину, ужин                                                                             16.50–17.20 

  Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                         17.20–18.00 

Самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, уход детей домой                                

18.00–19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в холодный период 

Подготовительная (логопедическая)  к школе группа (6-8 лет) 2 год обучения 

Дома Подъём, утренние гигиенические процедуры                                     06.30 (7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей)                                            07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                08.30–08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игра, общение, простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

(с привлечением желающих детей)                        08.45–09.00 

Непосредственно (непрерывная) совместная деятельность         09.00–09.30, 09.40–10.10, 

10.20–10.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 10.50–11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                  11.05–12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед                                                                        12.45–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                      13.15–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры                    

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                        15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  досуги (понедельник, вторник, среда, 

пятница).  Непосредственно (непрерывная)  образовательная деятельность (по четвергам)                                                                                   

15.40–16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки                  16.10–17.00 

Подготовка к ужину, ужин                                                                  17.00–17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями, уход детей домой              17.30–19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в летний период (июнь - август) 

Старшая ( логопедическая) группа (5- 6 лет) 1 год обучения 

Дома Подъём, утренние гигиенические процедуры                            06.30 (7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя 

гимнастика на открытом воздухе      07.00–08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                08.20–08.40 

Совместная деятельность с детьми: игры, чтение литературы, общение по интересам (в 

том числе индивидуальное общение педагога с детьми)    08.40–09.10 

Музыкальная деятельность (вторник, пятница), двигательная деятельность (понедельник, 

среда,  четверг)  9.10-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе (тематическое мероприятие по 

вторникам, проектная деятельность по средам)                                                                                               

9.15. -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры, общение по интересам                                          

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                   12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                            12.40–15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры                       15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник                                                     15.10–15.30 

Подготовка к прогулке. Совместная деятельность взрослого с детьми    на открытом 

воздухе           15.30–16.50 

Подготовка к ужину. Ужин.                                                             16.50-17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Совместная деятельность с детьми;  игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми).   Развлечение по 

четвергам. Работа с родителями. Уход детей                               17.20–19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в летний период (июнь - август) 

Подготовительная (логопедическая) к школе группа (6-7лет) 2 год обучения 

Дома Подъём, утренние гигиенические процедуры                         06.30 (7.00) –7.30 

В ДОО Приём и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя 

гимнастика на открытом воздухе      07.00–08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                              08.30–08.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 08.50–09.20 

Музыкальная деятельность (вторник, пятница), двигательная деятельность (понедельник, 

среда,  четверг)  9.20-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе (тематическое мероприятие по 

вторникам, проектная деятельность по средам)                                9.50. -12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры, общение по интересам                                          

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                             12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                      13.00–15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры                     15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.10–15.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми    на открытом воздухе (развлечение в 

четверг)             15.30–16.50 

Подготовка к ужину, ужин                                                             17.00–17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) Самостоятельная 

деятельность детей, уход домой                                                       17.30–19.00 

 
 

 Начиная с III недели сентября по II неделю мая осуществляется 

организованная образовательная деятельность с детьми, имеющими ОНР в 

соответствии с ООП, АОП, планами индивидуально ориентированных мероприятий. 
 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 

26 (зарегистрированоинистерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564). В соответствии с санитарными нормами и требованиями 

для детей с ОНР каждой возрастной группы осуществляется сокращение 



продолжительности организованной образовательной деятельности, поскольку 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 
 
      В старшей и подготовительной группах учителем-логопедом проводится групповая 

и индивидуальная работа. На работу с одной группой детей в старшей группе отводится 20-25 

минут, в подготовительной к школе группе — 25-30 минут, согласно СанПиНам.  

Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю (с каждым ребенком) в зависимости 

от тяжести и структуры речевого дефекта. В середине занятия статического характера 

проводят физкультминутку. 

С сентября по май (включительно) проводятся занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем. 

Занятия учителя-логопеда с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и 

вмикрогруппе (3-4 человека). Основной формой логопедической коррекции являются 

индивидуальные занятия. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие 

речи; однотипность нарушения звукопроизношения. 

Организация   коррекционно-логопедической  работы 

(1 год обучения) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого сентября  и 

длится до 1 июня. Условно делится на три периода: 

I период обучения (сентябрь - ноябрь). 

II период  обучения  (декабрь  -  февраль). 

III период обучения (март-май). 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю, а фонетические — 1 раз. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В это время фронтальные занятия 

проводятся 4 раз в неделю:2 раза — по формированию лексико-грамматических средств 



языка и развитию связной речи и 2 раза — по формированию правильного 

звукопроизношения. 

     Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.     

Организация   коррекционно-логопедической работы 

(2 год обучения) 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой задачи 

продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, практическое овладение сложными формами 

словоизменения и способами словообразования. 

Все обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Проводится 3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль.  

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 занятие по 

обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. 

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 занятие по 

обучению грамоте. 

По форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой) и 

индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (25—30 мин) проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от периода обучения. Занятия воспитателя проводятся после 

логопедических, а некоторые из них, согласно режиму дня. Во второй половине дня 

выделяется 30 минут; на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

 

 

 

 



3.7. Перечень нормативных документов 

Федеральный уровень 

1.Конвенция о правах ребенка 

2.Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

3.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

4.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

7. Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов РФ по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

9. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей  

10. Всемирная декларация об образовании  

11. Декларация ООН о правах инвалидов  

12. Государственная программа РФ «Доступная среда на 2011-2020 гг» 

13. Внесение изменений в законодательные акты РФ по вопросам соц.защиты инвалидов 

14. Письмо МОиНРФ №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» 

15. Письмо МОиНРФ от 04.06.2015 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

16. Письмо МОиНРФ «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 

07.06.2013 

17. Приказ №1399 от 02.12.2015 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») МОиН РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов» 

18. Приказ Минтруда №528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида» 

19. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов  

Региональный уровень 

1.Закон Самарской области № 133-ГД от 22.12.2014 г. 

2. Закон Самарской обл. О наделении органов местного самоуправления отдельными гос. 

полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в ДОУ 

3. Постановление Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Самарской 

области 



3.8. Используемая литература 

1. Диагностика  нарушений речи у детей  и организация  логопедической работы в 

условиях  дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических  рекомендаций. 

– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000.   

2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М.: 1985 

3. Жукова Н.С. и др. Логопедии. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. для логопеда/ Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. 

Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД,1999. 

4. Каше Г.А..Подготовка  к школе детей  с недостатками речи. – М.: 

Просвещение,1985.  

5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и Грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб.:  Изд-во «СОЮЗ»,2001. 

6. Логопедия: Учеб. Для студ. Дефектол. Фак. Педвузов / Под ред. Л.С.Волковой, 

С.Н.Шаховской. – М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. 

7. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: кн. д/воспитателя дет.сада – М.: 

Просвещение, 1988. 

8. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб.пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Т.В.Волосовец, Н.В.Горина, Н.И.Зверева и др.;Под ред. 

Т.В.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

9. Основы теории и практики логопедии. Под ред. Р.Е.Левиной. М.: 

«Просвещение»,1967. 

10. Поваляева М.А.. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

11. Правдина О.В. Логопедия. – М.: «Просвещение», 1973. 

12. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные  дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы  психолога. – М.: АРКТИ, 2001. 

13. Ткаченко Т.А.. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998. 

14. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: Методическое пособие. – СПб.: 

Детство – ПРЕСС, 1999. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – 

«Просвещение», 2008. 

16. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов/ 

Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелина, Г.В.Чиркина.- М.:Просвещение, 1989. 

17. Филичева Т.Б.,  Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. Учебно-методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 



18.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей  с общим недоразвитием 

речи в условиях  специального детского сада: Часть I. – М.: Издательство «Альфа», 1993. 

19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей  с общим недоразвитием 

речи в условиях  специального детского сада: Часть II. –М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

1997. 

20. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения: Практикум 

по логопедии: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ.-М.: Просвещение,1989. 

21. Хватцев М.Е. Логопедия. – М.:Учпедгиз, 1959. 

21. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для                      

студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: Т. I ,II / 

Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селеверстов. 

22.Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс,2010.  

23.Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая,  

подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011 

24.Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014.  

 

 

 

 

 


