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 Адаптированная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (далее АООП ДО) для детейс нарушениями речи –
это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 
дошкольного возраста с нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей их 
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
 АООП ДО для детей с нарушениями речи самостоятельно 
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО).  
 АООП ДО для детей с нарушениями речи определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
 АООП для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа-детский сад «Лингвист» с 
углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым (далее МБОУ СОШДС 
«Лингвист» разработана в соответствии с:  
• Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам»;  
• «Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования" (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 6241).  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования» от 17.10.2013 (с изменениями на 21 
января 2019 года) 
 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для 
детей дошкольного возраста с ТНР разработана на основе: 
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• Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 
• Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. (авт. Н.В.Нищева)  
• Уставом МБОУ СОШДС «Лингвист» №4684 от 29.08.2019г. 
• Основной образовательной программой дошкольного отделения МБОУ 
СОШДС «Лингвист»от 28.08.2015г. Приказ №263 (с изменениями и 
дополнениями 2019г. Приказ № 368) 
• Региональной парциальной программой по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 
Крым «Крымский веночек» Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, 
Е.В. Феклистова. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017г. 
•  
 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 
комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей 
и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной для детей с общим недоразвитием речи с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Программа рассчитана на пребывание ребенка с ТНР в 
общеразвивающей группе с четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего 
возраста. Данная программа создавалась для детей с первым, вторым, 
третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 
недоразвитии речи. 
Целью данной Программы является проектирование модели коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенкав группах 
комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного отделения и 
родителей дошкольников. 
 Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
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обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования.  
 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Решение конкретных задач коррекционно-
развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно 
лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 
тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, педагога-психолога и др.) дошкольного отделения, а также при 
участии родителей в реализации программных требований.  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
 Планирование работы во всех пяти образовательных областях 
учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 
патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития.  
 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.  
 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  
 Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 
Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности в общеразвивающей группе с учетом 
особенностей психофизического развития детей данного контингента.  
 Главная идея Программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 
развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 
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речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа 
имеет в своей основе также следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка;  
• принцип интеграции усилий педагогов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 
соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
• принцип постепенности подачи учебного материала;  
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
Формы реализации программы:  
 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения. 
 Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 
не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Реализация 
принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 
природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию. 
 Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 
мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-
эстетическим развитием детей.  
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 В соответствии с Программой предметно-пространственная 
развивающая среда в групповом помещении обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 
особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 
Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 
Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 
материала, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 
словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-
развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 
усилий всех специалистов. 
1.2. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи  
(общим недоразвитием речи)  
 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  
 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР.Е.).  
 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т.Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
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активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.  
 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
 Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков).  
 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
 Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
 Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 
в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.  
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 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) 
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-
с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Все это показатели незакончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 
возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности. 
 
1.3. Планируемые результаты. 
 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

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 
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умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности;  
-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  
- 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;  
- 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. 
1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста. 

Средний дошкольный возраст. 
 Познавательное развитие  
Ребенок:  
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 
изображения;  
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 
условиям, замыслу);  
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (15–20 минут);  
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями  
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- жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования;  
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, 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.  
 Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок:  
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 
роль;  
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  
- участвует в распределении ролей до начала игры;  
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 
игре;  
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество);  
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использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы-заместители;  
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений;  
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;  
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  
 Речевое развитие  
Ребенок:  
- 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  
Ребенок:  
- 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;  
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам;  
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 
мел, пластилин, глина и др.);  
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- 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;  
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
работ;  
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки;  
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.  
 Физическое развитие 
Ребенок:  
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 
(например, набивные мячи);  
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 
(от мизинца к указательному и обратно);  
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 
образцу, данному взрослым, самостоятельно);  
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,  
- может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и 
т. д.;  
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 
самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования.  

Старший дошкольный возраст 
 Познавательное развитие  
Ребенок:  
- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 
речи;  
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- 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 паззлов;  
- 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 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения (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, части суток;  
- 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);  
 Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок:  
- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении и др.;  
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- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
- проявляет внимание и передает собеседнику как можно более точное 
сообщение;  
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
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.  
 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,  
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составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»;  
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  
 Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок:  
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, мел, пластилин, тесто для лепки, бумагу и ткань 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 
игрушка и др.);  
- 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;  
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).  
 
1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 1. Педагогические: положительная динамика результатов 
коррекционно - развивающей работы с детьми, выпуск в 
общеобразовательную школу с нормой речи. При успешном освоении 
программы достигается определенный уровень развития ребенка, 
представленный в целевых ориентирах ФГОС ДО на этапе завершения 
дошкольного образования.  
 2. Методические: оснащение логопедического кабинета дидактическим 
и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения 
эффективной логопедической работы.  
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 
 Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 
в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга 
(Быховская А. М., Казакова Н. А. «Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР. Методический комплект программы Н. В. 
Нищевой» - С - П, 2012) могут быть использованы только для оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 
или имеющих особые образовательные потребности. 
 Педагогическая диагностика проводится учителем-логопедом в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 
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•  художественной деятельности; 
• физического развития. 
 В ходе образовательной деятельности педагоги создают 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 
 Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.  
 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей с 
ТНР, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 
каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности 
и умственной активности. 
2.1. Общие положения  
 Содержание программы направлено на реализацию следующих 
принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи:  
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 
рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 
систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 
системного изучения всех психических характеристик конкретного 
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 
иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 
учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 
раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 
человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-
манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

19 
 



3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 
обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 
речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 
учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 
их обучение.  
4. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 
коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 
согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 
программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные 
механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 
восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 
формирование специфических механизмов речевой деятельности в 
соответствии образовательными задачами по другим направлениям 
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 
грамматический строй и пр.).  
5. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу, обучение 
организуется в естественных для общения условиях или максимально 
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 
в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 
принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 
общения, организацию активной творческой деятельности, применение 
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 
творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 
деятельность, результатом которой является коммуникация.  
6. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 
программными требованиями обучения и воспитания.  
7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  
8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 
участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 
аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  
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9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 
языковых обобщений.  
10. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 
целенаправленной деятельности.  
11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 
коррекционно-развивающего обучения.  
 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 
организации. Особое внимание уделяется построению образовательных 
ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают 
их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 
работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 
подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т. д.  
 Таким образом, реализация АООП ДО для детей с нарушениями речи 
обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 
окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 
способствующего его физическому здоровью.  
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
 Содержание АООП ДО для детей с нарушениями речи обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы программы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее — образовательные области):  
● социально коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 
 В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование воспитанников с ТНР по основной образовательной 
программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 
«Коррекционная работа», при разработке которого учитываются особенности 
психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 
организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-
логопеда, педагога-психолога и др.).  
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Воспитанник с ОВЗ получает образование по основной 
образовательной программе дошкольного образования или по 
адаптированной основной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  
 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 
областях, содержится в «Примерной адаптированной основной 
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  
 Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и подготовительной 
к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 
2.2.1 Социально-коммуникативное развитие  
 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
• развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 
людям;  
• развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с 
ТНР в доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-
социальной компетентности;  
• развития игровой деятельности.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста  
 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 
рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 
деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 
направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 
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дошкольномотделении стимулирует, прежде всего, речевую активность детей 
с нарушением речи.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальногоруководителя, инструктора 
по физической культуре и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 
организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 
эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 
с общим игровым замыслом.  
 Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 
дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 
различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 
использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 
средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 
моменты и т.п. Педагоги создают образовательные ситуации, направленные 
на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 
детьми словарного запаса.  
 Игра как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 
образовательными областями, в подгрупповые и индивидуальные 
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 
особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 
целом.  
 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 
среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития 
учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 
или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 
средства общения (вербальные и невербальные).  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста  
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 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности.  
 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 
по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса.  
 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 
рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд.   

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. 
 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 
вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. Так же основное внимание 
обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 
игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  
 В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 
сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы.  
 Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 
детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
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естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 
интереса и мотивации к деятельности.  
 Особое внимание обращается на формирование у детей представления 
о Родине: о городах Крыма, России, о столице Республики Крым и о столице 
России, о государственной символике, гимне Крыма и страны и т. д. У детей 
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  
 Взрослые создают условия для формирования экологических 
представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 
организуются праздники. В рамках раздела, особое внимание обращается на 
развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 
ситуациях.  
 В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 
каждого ребенка.  
 Активными участниками образовательного процесса в области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 
все специалисты, работающие с детьми с ТНР.  
2.2.2 Познавательное развитие  
 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 
условий для:  
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;  
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста  
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений.  
 В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры.  
 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 
развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) формирование 
элементарных математических представлений.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 
практических действий. Развитие у детей представлений о себе и об 
окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 
специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 
игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 
игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 
трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 
моменты.  
 Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 
Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация и т. д.  
 Педагоги продолжают формировать экологические представления 
детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной).  
Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 
со взрослым содержания литературных произведений по ролям.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста  
 Взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 
методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 
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опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 
ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 
об окружающем мире и элементарных математических представлений.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 
развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
элементарных математических представлений.  
 Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек. Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде, 
которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 
характеристик.  
 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений. 
2.2.3. Речевое развитие  
 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: – 
формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; – приобщения детей к культуре чтения 
художественной литературы. 
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 
 Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 
потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 
акцент делается на формирование связной речи. В этот период основное 
значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 
формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 
Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам 
и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  
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Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 
этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 
стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 
контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый стремясь развить 
коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с 
ТНР учитывает особенности развития его игровой деятельности: 
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста.  
 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот 
период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 
 Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 
обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности. Педагоги создают условия для 
развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на 
занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 
Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. У 
детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
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социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере приобщения детей к 
культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, 
стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 
сами, предоставляется такая возможность. Для формирования у детей 
мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с ТНР 
включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 
знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению 
графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 
проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 
работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
2.2.4 Художественно-эстетическое развитие  
 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла.  
 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 
области художественно-эстетического развития приобщение детей к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-
творческой деятельности.  
   Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
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впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 
и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации.  
 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной 
деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-
ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 
пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 
персонажей.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста.  
 Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 
интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 
соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и 
речи среду для детского художественного развития.  
   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» представлено разделами «Изодеятельность» и «Музыка». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой логопедом.  
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 Активными участниками образовательного процесса в области 
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также 
все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
   Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 
речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 
детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 
особенностей их психомоторного развития. У детей формируются 
устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 
о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 
деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 
предпочтения.  
 В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  
В группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 
детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, 
лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 
развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 
элементарных математических представлений и др. Вводится сюжетное 
рисование.  
 При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 
музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 
др.) Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 
воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 
на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 
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 Основной формой организации работы с детьми в этот период 
становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 
связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в 
старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 
(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 
игровые ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков 
большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 
коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни 
детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
  Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 
при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 
при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 
композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и образовательных 
ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 
познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со 
стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 
деятельности характер.  
 Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 
представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 
элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 
разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 
музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое 
внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 
воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 
музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
музыкальные инструменты. 
 Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 
занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 
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(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 
2.2.5 Физическое развитие. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 
 Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с ТНР, 
также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 
взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 
коррекционно-воспитательной деятельности.  
 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) 
физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  
 Образовательную деятельность в рамках образовательной области 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
содержание с медицинским работником. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми.  
 Реализация содержания образовательной области помимо 
непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 
требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. Задачи и содержание образовательной области «Физическое 
развитие» детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 
логопедической работы и образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». В этот период реализация задач образовательной 
области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 
интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 
детей с нарушением речи.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста  
 В ходе физического воспитания детей большое значение приобретает 
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 
образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 
организовывать их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее 
адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 
обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. В 
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структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 
ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 
предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 
детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. В этот период 
продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 
ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 
гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п. 
 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Основной 
формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 
дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик 
(глазная, пальчиковая, корригирующая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 
спортивные праздники и развлечения.  
 Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 
уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в 
занятия с детьми с ТНР вводятся различные импровизационные задания, 
способствующие развитию двигательной креативности детей.  
 Содержание образовательной области «Физическое развитие», 
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 
третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 
прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 
деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  
 Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 
использование различного игрового оборудования.  
Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Очень важно 
вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
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материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 
образом жизни. В этот период педагоги разнообразят условия для 
формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для 
этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 
современную, эстетичную бытовую среду.  
 Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). В этот 
период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
 В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и 
как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 
 С детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание 
родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей 
детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 
интегрирующей основой целостного развития детей. 
2.3. Особенности взаимодействия участников образовательного процесса  
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 
комбинированной направленности для детей с нарушением речи во многом 
зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 
специалистов: 
• Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 
специалистами и организация совместной деятельности (НОД, праздники). 
• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуального программы воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
• Взаимопосещение и анализ занятий. 
• Организация «круглых столов», консультаций, семинаров – 
практикумов. 
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•  Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
особыми образовательными потребностями с учётом рекомендаций 
специалистов. 
• Консультирование родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья по вопросам воспитания ребёнка в 
семье. 
Основные области деятельности специалистов сопровождения: 
Учитель - логопед  логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по 
использованию логопедических приемов в работе с ребёнком; 
педагогическая диагностика, разработка и уточнение 
индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных (групповых) 
занятий с детьми по коррекции речи.  

Педагог-психолог -психологическая диагностика,  
- психологическое консультирование,  
-разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 
организации работы с ребёнком с учётом данных 
психодиагностики,  
-проведение тренинговых, психокоррекционных форм работы.  
-коррекция основных психических функций,  
-снятие тревожности детей при негативном настрое на 
логопедические занятия,  
-создание среды психологической поддержки детям с 
нарушениями речи. 

Воспитатель  
 

-определение уровня развития разных видов деятельности 
ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, 
уровня сформированнности целенаправленной деятельности, 
навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 
реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача 
(организация режима развивающих и коррекционных игр)  
-контролируют речь детей во время своих занятий и во время 
режимных моментов, способствуют автоматизации поставленных или 
исправленных учителем-логопедом звуков, развивают мелкую и 
артикуляционную моторику, фонематическое восприятие,  
-формируют первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, 
расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и 
связную речь.  
- развивает общую моторику и координацию движений, развивает 
умения по мышечной релаксации  

Музыкальный 
руководитель  

-музыкальная терапия с учётом рекомендаций учителя-логопеда, 
педагога - психолога,;  
-развивает чувство ритма и темпа, акустические и тембральные 
свойства голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, способствует 
автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен.  

Инструктор по 
физической культуре  

-реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 
нарушений, ориентировки в макро – и микропространстве 
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 -подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими 
соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 
отставание в развитие двигательной сферы, снижение ловкости и 
скорости выполнения упражнений с учётом рекомендаций учителя-
логопеда, педагога – психолога. 

 
 
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 
Направление 
работы  
 

 

Работа логопеда  Работа воспитателя  Виды деятельности  

Звукопроизношение  
 

Тренировка 
артикуляционного 
аппарата  

Тренировка 
артикуляционного 
аппарата  

Образовательная 
область «Речевое 
развитие»:  
Речевые 
гимнастики(минимум 
3 раза в день: до 
завтрака, до обеда, 
после сна). На 
занятиях по 
развитию речи 
(выборочно).  

 

 Постановка звуков  Автоматизация на этапе 
постановки логопедом 
звуков в слоге, слове.  

Образовательная 
область «Речевое 
развитие»  
Коррекционный час  

 

 Автоматизация 
звуков, 
дифференциация 
звуков  

Автоматизация 
поставленных логопедом 
звуков по 
индивидуальным 
рекомендациям.  
Выработка 
регулирующего 
самоконтроля.  
Дифференциация 
поставленных звуков. 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие»  
Коррекционный час  
Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие»  
Театрализованная 
деятельность, 
сюжетно-ролевые 
игры, подвижные 
игры с речью, 
спортивные игры.  
Система поощрений, 
активное 
привлечение 
родителей, 
наблюдение за 
самостоятельной 
деятельностью.  

  

Фонематический 
слух  

 

Развитие 
слухового 
внимания, 
слуховой памяти, 

Развития слухового 
внимания, слуховой 
памяти, 
фонематического 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие», 
«Социально-
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фонематического 
восприятия. 
Работа над 
звукослоговой 
структурой слова.  
Обучение 
звуковому 
анализу. Обучение 
чтению.  

 

восприятия (восприятия 
звуков речи).  
Этапы:  
1.Узнавание неречевых 
звуков.  
2.Различение высоты, 
тембра, силы голоса на 
материале одинаковых 
фраз.  
3.Различение слов, 
близких по своему 
звуковому составу.  
4.Дифференциация 
слогов.  
5.Дифференциация 
фонем.  
6.Звуковой анализ.  
7.Закрепление навыка 
чтения.  

 

коммуникативное 
развитие», 
«Физическое 
развитие»:  
Коррекционный час, 
утренняя гимнастика, 
прогулка, подвижные 
игры, НОД, 
режимные моменты, 
экскурсии, 
театрализованная 
деятельность.  

 

Звуковая 
структура слова  

 

Работа над 
словами простой и 
сложной слоговой 
структуры.  

 

Работа над ритмизацией 
движений: ходьба, 
упражнения под счет, 
сочетание ритма с 
речью. Упражнения в 
делении слов на слоги.  

 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие», 
«Познавательное 
развитие», 
«Физическое 
развитие»:  
Коррекционный час, 
утренняя гимнастика, 
прогулка, подвижные 
игры, НОД, 
режимные моменты.  

 

Работа над 
словарем  

 

Активизация 
словаря.  
Рекомендации 
воспитателям по 
обогащению 
словаря.  

 

Обогащение словаря по 
рекомендации логопеда 
согласно лексической 
теме.  
Уточнение значений 
слов.  

 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Физическое 
развитие», 
«Познавательное 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое 
развитие».  
Наблюдения, 
эксперименты, 
рассматривание 
иллюстраций, 
совместная 
деятельность по 
ознакомлению с 
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окружающим, НОД, 
режимные моменты, 
экскурсии, 
театрализованная 
деятельность.  

 

Грамматический 
строй речи  
 

 

Обучение детей 
правильному 
употреблению 
грамматических 
категорий  
 

 

Закрепление 
грамматических 
категорий.  

 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Познавательное 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое 
развитие».  
Максимальное 
использование в 
совместной 
деятельности, в 
режимных 
моментах, игровой 
деятельности.  
Индивидуально в 
коррекционный 
час.  

  

Связная речь  
 

Обучение 
связному 
высказыванию.  

 

Работа по 
рекомендациям 
логопедам  

 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Познавательное 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое 
развитие».  

 

Моторное 
развитие  

 

Развитие общей и 
мелкой моторики, 
графо-моторных 
навыков.  

 

Работа по 
рекомендациям 
логопеда, инструктора 
по физкультуре, 
музыкального 
руководителя.  

 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Физическое 
развитие», 
«Познавательное 
развитие», 
«Художественно-
эстетическое 
развитие».  
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Физические 
упражнения, 
ежедневная утренняя 
гимнастика, 
физминутки, 
пальчиковые игры, 
логоритмические 
упражнения, ОРУ, 
подвижные игры, 
спортивные 
упражнения и игры, 
театрализация. Все 
виды трудовой 
деятельности. 
Конструктивная 
деятельность. Все 
виды продуктивной 
деятельности  
Муз-ритмические 
движения.  

 

Развитие ВПФ  
 

Формирование 
неречевых 
функций и 
навыков.  

 

Формирование 
неречевых функций и 
навыков.  

 

Игры и игровые 
упражнения, 
направленные на 
развитие:  
Зрительного 
внимания и 
восприятия, 
слухового внимания, 
мыслительных 
операций, 
воображения-через 
все образовательные 
области.  

 

  
 Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 
осуществляется в разных формах работы: составление перспективного 
планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. В начале каждой недели учитель-логопед указывает 
лексическую тему, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 
основные цели и задачи коррекционной работы, перечисляет фамилии детей, 
коррекции развития которых они в данный отрезок времени должны уделить 
особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают 
следующие разделы:  
- логопедические пятиминутки;  
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
- индивидуальная работа;  
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала.  
 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнение по закреплению 
или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 
для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 
Обычно планируется 2-3 пятиминутки на день, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не 
только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 
случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  
 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 
Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова.  
 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. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 
Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков.  
 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 
учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень 
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 
для каждой недели работы.  
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с инструктором ФИЗО  
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 Во взаимодействии учителя-логопеда с инструктором ФИЗО решаются 
следующие задачи:  
- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях;  
- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 
дифференциация ротового и носового дыхания);  
- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия 
мышечного напряжения у детей с элементами психогимнастики;  
- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 
соответствии со словесными указаниями педагога;  
коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 
высших функций;  
- формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по 
словесной инструкции педагога;  
- запоминание последовательности двух и более заданий, а также 
запоминание словесной инструкции педагога с постепенным усложнением 
(имитация движения животных, птиц и т.п.).  
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем  
Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем 
решаются следующие задачи:  
- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 
чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации 
движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для 
формирования артикуляционного уклада звуков;  
- автоматизация звуков в распевках;  
- развитие неречевых функций; - совершенствование речевой моторики 
(переключаемость, координация; точность выполнения движений);  
- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 
восприятия;  
- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 
музыкальным образом;  
- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; - 
совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; 
певческого диапазона голоса;  
- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 
различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 
ситуациях общения.  
Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом – психологом  
 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом 
направлено на сохранение психического здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Задачами данного 
взаимодействия являются:  
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- психологическое обследование воспитанников;  
- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с 
воспитанниками;  
- проведение консультативной работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам воспитания ребенка в семье;  
- осуществление преемственности в работе дошкольного отделения и семьи;  
 Интеграция образовательных областей на коррекционно-развивающих 
занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 
используются различные виды доступной дошкольником деятельности: 
изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 
решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 
игры драматизации. На интегрированных занятиях дети учатся общаться 
друг с другом и совзрослыми, что способствует совершенствованию 
разговорной речи, обогащению словарного запаса и формированию 
коммуникативной функции речи, успешной социализации детей.  
 Основная нагрузка при подготовке интегрированных занятий падает на 
учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 
координацию действий специалистов.  
2.4. 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.  
 Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-
исследовательской активности ребенка.  
 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 
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ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольном 
отделении МБОУ СОШДС «Лингвист» и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми.  
 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  
 От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется 
тип общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной 
деятельности, и собственно, к предметным действиям. Это отражается в 
опосредованном общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» 
(по М.И. Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым 
(учителем-логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится 
важным условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка 
с первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется позиция 
ребенка – его отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и 
речевых действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению.  
 В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 
особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 
и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 
речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 
различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 
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игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
 Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 
о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 
деятельности, самообслуживании.  
 Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам.  
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном 
окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный 
социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в 
семье, в повседневной жизни.  
 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 во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 
деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с 
их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  
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 ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
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вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями.  
 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры 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.  
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.  
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 У детей с ТНР среднего дошкольного возраста 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.  
 У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на 
фоне сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и 
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При использовании простых предлогов дети 
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 
предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов. 
 Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 
к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому 
часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 
недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов 
происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет 
общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с 
другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно 
простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 
отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет 
общение детей с ТНР с другими детьми.  
 Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 
часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 
Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими 
детьми остается еще значительной, но она приобретает характер косвенного 
руководства в процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия 
детей. Учитывая, что понимание обиходной речи детьми в основном 
хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 
смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 
недифференцированность грамматических форм, они уже достаточно 
свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще 
возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
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различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения.  
 Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 
характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Отличительной особенностью детей четвертого уровня 
речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 
простые малоинформативные предложения. Это в некотором роде затрудняет 
речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно хорошо 
могут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные 
способы взаимодействия самостоятельно, без участия взрослого.  
 Дети старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные 
способности. Создаются ситуации стимулирующие их желание вступать в 
контакт с другими детьми. Они могут организовывать общение, включающее 
умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 
выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении с другими детьми. 
Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР  
 Вопросам взаимосвязи дошкольного отделения МБОУ СОШДС 
«Лингвист» с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так 
как личность ребенка формируется в семье и семейных отношениях.  
 Одной из основных задач является формирование детско-родительских 
отношений, поскольку успешное развитие ребенка возможно только в 
условиях его нормального взаимодействия с матерью и близкими людьми. 
 Еще одним важный моментом, положенным в основу деятельности 
педагогического коллектива – побуждение родителей стать активными 
участниками развития ребенка, их включение в процесс обучения. Таким 
образом, при организации групповых и индивидуальных занятий с ребенком 
по возможности предусматривается участие родителей.  
 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.  
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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 дошкольного отделения МБОУ СОШДС 
«Лингвист».  
– 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 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, 
обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе.  
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
дошкольного отделения; создание открытого информационного пространства 
(сайт ОУ, форум, группы в социальных сетях и др.);  
 Взаимодействие с семьёй так же включает в себя свободное посещение 
родителей ребёнка на групповые и индивидуальные занятия.  
 Программа предполагает участие родителей и членов семьи 
воспитанников с ОВЗ в культурных мероприятиях дошкольного отделения 
(посещение театра, детских музыкальных представлений, открытых занятий, 
утренников и т.п.). Параллельно следует вести работу с родителями детей, не 
имеющих отклонений в развитии, и убеждать их в том, что нахождение в 
группе ребенка с ограниченными возможностями здоровья не навредит их 
собственным детям, а даст возможность быть терпимее и нравственнее. 
 
2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного 
возраста (содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционная программа)) 
 Целью программы коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 
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детям с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной 
программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 
развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 
речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической 
комиссии); 
 - возможность освоения воспитанниками с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации.  
Задачи программы: 
 - своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 
 - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 
патологии; 
 - повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 
основной образовательной программы и интегрировании в образовательный 
процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 
 - создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 
аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе 
координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 
коррекции;  
- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам.  
 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 
позволяет воспитанникам с ТНР самостоятельно повышать свои 
компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специальной 
организованных занятий и вне их; 
 - возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания всех образовательных областей с учетом 
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необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 
коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
 - организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению 
грамотой; 
 - реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 
коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 
образования, психологов, специалистов в области коррекционной 
педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества; 
 - психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с воспитаниками; организацию партнерских отношений 
с родителями (законными представителями). 
Направления работы.  
 Программа коррекционной работы на ступени дошкольного 
образования воспитанников с ТНР включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие ее основное содержание:  
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
воспитанников с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования, проведение комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации;  
коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в речевом развитии воспитанников с ТНР;  
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения воспитанников с ТНР в освоении адаптированной 
программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников с ТНР;  
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для воспитанников с ТНР, со всеми его участниками - 
сверстниками, родителями (законными представителями). 
Направления основной коррекционно-логопедической деятельности. 

Направления работы: Задачи Характеристика 
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содержания 
коррекционной работы по 
направлениям. 

диагностическая 
работа 

обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
проведение их комплексного 
обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательного 
учреждения 

- своевременное выявление 
детей с ОВЗ;  
- раннюю (с первых дней 
пребывания ребёнка в ДО) 
диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
 -комплексный сбор 
сведений о ребёнке на 
основании диагностической 
информации от 
специалистов разного 
профиля; 
 -обследование уровня 
актуального развития, 
определение зоны 
ближайшего развития 
воспитанника, выявление 
его резервных 
возможностей; 
 -выявление трудностей, 
возникающих у ребенка по 
мере освоения основной 
общеобразовательной 
программы, - изучение 
развития эмоционально – 
волевой сферы и 
личностных особенностей 
воспитанников; 
 -изучение социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания детей с ОВЗ; 
 -изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с 
ОВЗ; 
 -системный 
разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и 
динамикой развития 
ребёнка; 
 -анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
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работы. 
Коррекционно-
развивающая работа 

обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания обучения и 
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 
условиях дошкольного 
образовательного учреждения, 
способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных навыков 

- выбор оптимальных для 
развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/ 
методик и приёмов 
обучения в соответствии с 
его особыми потребностями; 
- организацию и проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых коррекционно – 
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения; 
 - коррекцию и развитие 
высших психических 
функций; 
 - развитие эмоционально – 
волевой сферы и 
личностных сфер ребёнка и 
психокоррекцию его 
поведения.  
Коррекционно – 
развивающая работа 
обеспечивает создание 
педагогических условий для 
коррекции и профилактики 
нарушений в развитии 
ребенка с ОВЗ на основе 
комплексных 
диагностических данных 

консультативная 
работа 

обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам 
реализации, дифференцированных 
психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
воспитанников 

- выработку совместных 
обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с 
детьми; 
 -консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
воспитанниками с 
нарушениями речи; 
 - консультативную помощь 
в семье в вопросах выбора 
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стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с речевым 
нарушением 

информационно – 
просветительская 
работа 

направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным 
с особенностями образовательного 
процесса для детей с ОВЗ, их 
родителями (законными 
представителями), педагогическими 
работниками 

-различные формы 
просветительской 
деятельности 
(индивидуальные беседы, 
консультирование, 
информационные стенды) 

Эти направления работы отражены в годовом плане учителя-логопеда.  
   Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в 
ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех 
образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и 
подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 
подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 
этапом коррекционно-логопедического воздействия.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФНР), механизмом и видом 
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 
дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются: 
 - сформированность общефункциональных механизмов речи; 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
 - совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности; 
 - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 
 - сформированность интереса к языковым явлениям; 
 - совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 
правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 
обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

54 
 



 - сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; 
сформированность коммуникативных навыков; 
 - сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал 
овладения чтением и письмом. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.).  
 

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 
соответствии с его особенностями развития, возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 
ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 
средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

55 
 



3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 
ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 
ТНР.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 
владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе.  
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

дошкольном отделении МБОУ СОШДС «Лингвист» (далее – ППРОС, РППС) 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 
программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 
образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством, материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС дошкольного отделения МБОУ 
СОШДС «Лингвист» обеспечивает и гарантирует:  
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной  программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии 
с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

 – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
развития педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; – 
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
дошкольного отделения создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития.  

ППРОС является:  
– содержательно-насыщенной и динамичной: включает средства 

обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное оборудование, 
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которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям. Двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 – трансформируемой: обеспечивает возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

 – полифункциональной: обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности; 

 – доступной: обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

– безопасной: все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной 
безопасности. При проектировании ППРОС учитывается целостность 
образовательного процесса в дошкольном отделении, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической; 

 – эстетичной: все элементы ППРОС привлекательны, игрушки 
способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщают его к миру искусства.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
дошкольном отделении МБОУ СОШДС «Лингвист» обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 
и со сверстниками. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 
со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 
игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 
новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 
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самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 
значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 
специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 
материалов. Предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях находиться оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 
числе предметы-заместители. Для обучения детей основам безопасности 
жизнедеятельности в ППРОС представлены: дидактические игры по 
правилам дорожного движения для дошкольников, методическое пособие 
для педагогов и родителей «Дорожная безопасность», «Пожарная 
безопасность», «Как избежать неприятностей».  

Для развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей создана ППРОС, стимулирующая 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
экспериментирование – Центр экспериментирования. Возможность 
свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует 
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 
эффект. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 
углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 
условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 
интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 
занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 
детьми соответствующих их возрасту книг. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
также обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 
детей. Это зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для 
художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 
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музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на 
определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на 
развитие музыкально-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 
развитие чувства ритма.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для 
этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 
свободного передвижения детей.  

В дошкольном отделении МБОУ СОШДС «Лингвист» имеется 
оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
тонкой моторики.  

Созданы условия для занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами). С целью проведения 
коррекционных и профилактических мероприятий в дошкольном отделении 
представлен кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 
зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 
пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 
материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда в групповых помещениях и кабинете логопеда: 

 • создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
 • преодоления отставания в речевом развитии, 
 • позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
 • стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, 
 • помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  
Предметно-развивающее пространство организована таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 
взрослого и под его недирективным руководством. Развивающая предметно-
пространственная среда предусматривает сбалансированное чередование 
специально организованной образовательной и нерегламентированной 
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 
возрастных групп.  
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Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
3.3.Кадровые условия реализации программы 

Дошкольное отделение МБОУ СОШДС «Лингвист» укомплектовано 
квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном отделении 
обеспечивают 

: -заместитель директора в дошкольном отделении; 
 - 2 учителя-логопеда;  
- педагог-психолог; 
 - инструктор по физической культуре; 
  - музыкальный руководитель; 
 - 6 воспитателей; 
- педагог дополнительного образования. 
 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы  
Для реализации приоритетных задач Программы в дошкольном 

отделении имеются все необходимые условия.  
В дошкольном отделении функционируют: 

-методический кабинет; 
- кабинет педагога-психолога; 
 - кабинет учителя-логопеда;  
- медицинский кабинет; 
 - изолятор; 
 - физкультурный зал; 
 -спортивная площадка на улице; 
 - прогулочные участки для каждой группы детей; 
 - музыкальный зал;  
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 
 - помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  
Территория МБОУ СОШДС «Лингвист» озеленена, оснащена 

теневыми навесами, имеет спортивную площадку, групповые прогулочные 
участки. Развивающая предметная среда дошкольного отделения МБОУ 
СОШДС «Лингвист» оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 
Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению.  

Имеются технические средства обучения: 
- 1 музыкальный центр, 
- 2 телевизора, 
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-3 компьютера, 
- мультимедийное оборудование (1 проектор, экран), 
- сканер, 
- принтеры, 
- Интернет.  
Обеспеченность методическими материалами. 

  В дошкольном отделении имеется библиотека методической и 
художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный 
материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 
материал. В фонде методической литературы ОУ есть подписные издания: 
«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду», электронный 
журнал «Справочник старшего воспитателя». Помимо этого дошкольное 
отделение обеспечено учебно-методическим комплектом, в который входят:  
- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Истоки» с УМК; 
- комплексно-тематическое планирование; 
- пособия по работе специалистов ДОУ; 
- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 
ребенка; 
- наглядно-дидактические пособия;  
- вариативные парциальные программы; 
- электронные образовательные ресурсы. 
3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам дошкольного отделения МБОУ СОШДС 
«Лингвист» пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 
условий образовательной деятельности, потребностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-
пространственной среды.  

Расписание организованной образовательной деятельности, как и 
режим дня для детей с нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, 
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических 
и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Структура образовательного процесса в группах в течение дня состоит 
из трех блоков:  
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1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  
• совместную деятельность воспитателя с ребенком; 
 • свободную самостоятельную деятельность детей. 
 2. Второй блок представляет собой непосредственно образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 
развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 
Логопедическая работа планируется согласно расписанию занятий и 
циклограмме учителя-логопеда.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 19.30 часов): 
 • коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 
 • самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем.  
Образовательная деятельность с детьми по АООП ДО для детей с 

нарушениями речи рассчитана на пятидневную рабочую неделю.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки. 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня, во второй 

половине дня 

с 4 до 5 лет 15 минут подгрупповое 
занятие  
10 минут индивидуальное 
занятие,  
20 минут интегрированное 

занятие 

В первой половине дня - 70 
минут (включая 
индивидуальное занятие с 
логопедом)  
Во второй половине дня - 30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

с 5 до 6 лет 25 минут подгрупповое 
занятие,  
15 минут индивидуальное 
занятие,  
30 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 70 
минут (включая 
индивидуальное занятие с 
логопедом)  
Во второй половине дня - 30  
минут (включая 
индивидуальную работу по 
заданию логопеда)  

 

с 6 до 7 лет 30 минут подгрупповое 
занятие,  
15 минут индивидуальное 
занятие,  
35 минут интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 70 
минут (включая 
индивидуальное занятие с 
логопедом)  
Во второй половине дня - 30 

минут (включая 
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индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 

Количество и порядок логопедических занятий определяется учителем-
логопедом согласно календарному планированию и исходя из 
индивидуальных особенностей детей, их успешности в усвоении 
программного материала.  

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 
заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей.  

Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 
событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 
и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 
словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 
развитию связного высказывания.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой 
возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 
своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы 
подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

Тематическое планирование на учебный год отражено в журналах 
взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя на всех возрастных группах. 

 
3.6. Программно-методическое обеспечение. 

1.Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. В соответствии с 
ФГОС ДО. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 
240с. 
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2. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 192 с. 
3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
детского сада для детей с ОНР.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014.- 656 с. 
4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с 5 до 6 лет (старшая группа).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 704 с. 
5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 256 с. 
6. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 
(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие.- СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 
2015.- 16 с. .+ цв. вкл. 
7. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий для 
детей дошкольного возраста.– 2-е изд., перераб. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32 с.  цв. ил. 
8. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: Домашняя тетрадь.- 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 40 с., ил. 
9. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь 
Часть 1.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 24 с., ил. 
10. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь 
Часть 2.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 16 с., ил., цв. вкладка 
11. Тетрадь №1 для средней логопедической группы детского сада. Худ. 
И.Ф.Дукк.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32 с.   
12.Тетрадь №2 для средней логопедической группы детского сада. Худ. 
И.Ф.Дукк.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32 с.   
13.Тетрадь  для старшей логопедической группы детского сада. Худ. 
И.Ф.Дукк.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32 с.   
14. Употребление предлогов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015.- 32 с., цв. ил. – (Оснащение педагогического процесса в ДОО: 
Картотека сюжетных картинок; вып. 36).  
15. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 2. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 32 с., цв. ил. – (Оснащение 
педагогического процесса в ДОО: Картотека сюжетных картинок; вып. 41).  
16. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 80 с. (Кабинет логопеда.) 
17. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: 
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блочно-тематическое планирование / авт.- сост. Э.Ф. Курмаева. – Волгоград: 
Учитель, 2013. – 191 с. 
18. Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у 
детей.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 .- 24 с. + 42 
цв. ил. 
19. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения 
для детей 4-5 лет: В 2 тетрадях. Тетрадь 1. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. 
(Домашняя логопедическая тетрадь). 
20. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 4-5 
лет: В 2 тетрадях. Тетрадь 2. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя 
логопедическая тетрадь). 
21. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 
лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 1. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя 
логопедическая тетрадь). 
22. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 
лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 2. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя 
логопедическая тетрадь). 
23. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 
лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 3. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 32 с. (Домашняя 
логопедическая тетрадь). 
24. Панова М.А., Гусева О.А. Сложные слова. Часть 1. Серия «Самые нужные 
игры». Учебно-игровой комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2013.  
25. Сложные слова. Часть 2. Серия «Самые нужные игры». Учебно-игровой 
комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2013.  
26. Каширина И.И., Парамонова Т. М. Прелоги В, НА, ПОД, К, ОТ. 
Развивающие игры-лото для детей 5-8 лет. Серия «Самые нужные игры». 
Учебно-игровой комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера»  
27. Прелоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. Развивающие игры-лото для детей 5-8 лет. 
Серия «Самые нужные игры». Учебно-игровой комплект. – М.: ООО «ТЦ 
Сфера»  
28. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки З, ЗЬ, Ц. Серия «Самые 
нужные игры». Учебно-игровой комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера» 
Логопедическое лото. Учим звуки Л, ЛЬ. Серия «Самые нужные игры». 
Учебно-игровой комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера» 
29. Пятибратова Н.В. Играем со звуками С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Серия «Самые 
нужные игры». Учебно-игровой комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера» 
30. Насонова Т. Р., Бурлакина О.В.  Слова-действия. От предложения к 
рассказу. Серия «Самые нужные игры». Учебно-игровой комплект. – М.: ООО 
«ТЦ Сфера», 2013. 
31.Баскакина И. В. Свистелочка. Логопедические игры /И. В. Баскакина, М.И. 
Лынская. – М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
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32. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 
недостатков произношения звука З /И. В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 
АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
33. Цоколочка. Логопедические игры /И. В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: 
АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры /И. В. Баскакина, М.И. 
Лынская. – М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
34. Чаепитие на даче у Ч. Логопедические игры /И. В. Баскакина, М.И. 
Лынская. – М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
35. Приключения Л. Логопедические игры /И. В. Баскакина, М.И. Лынская. – 
М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
36. День рождения Р. Логопедические игры /И. В. Баскакина, М.И. Лынская. – 
М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 32 с.: ил. – (Популярная логопедия). 
37. Мещерякова Л. В. Забавные свистелки: коррекция свистящих звуков / Л. 
В. Мещерякова, Л. В. Мещерякова. – Ростов н / Д: Феникс, 2014. – 30, [1] с.: 
ил. – (Библиотека логопеда). 
38. Забавные рычалки: коррекция звуков «Р», «РЬ» / Л. В. Мещерякова, Л. В. 
Мещерякова. – Изд. 2-е. - Ростов н / Д: Феникс, 2015. – 30, [1] с.: ил. – 
(Библиотека логопеда). 
39. Громова О. Е. Говорю правильно С – З - Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.: 
цв. илл.  
40. Говорю правильно Ш – Ж - Ч. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с.: цв. илл. 
(Предшкольная подготовка) 
41. Говорю правильно Р – Р’. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с.: цв. илл. 
(Предшкольная подготовка) 
42. Говорю правильно Л – Л’. – М.: ТЦ Сфера, 2014; – 64 с.: цв. илл.  
43. Косинова Е. М Грамматическая тетрадь № 1 для занятий с 
дошкольниками. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 32 с.: цв. илл. (Предшкольная 
подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
44. Грамматическая тетрадь № 2 для занятий с дошкольниками. - М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с.: цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг 
за шагом.) 
45. Веселова Е. И., Скрябина Е .М. Игры и упражнения на каждый день для 
детей 4-5 лет с ОНР. Ч. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека 
Логопеда). (5)Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР. Ч. 
2. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека Логопеда). (6) 
46. Кучмезова Н. В.; Лигостаева И. А. Формирование элементарных навыков 
звукопроизношения у ребенка с ОВЗ: Методические рекомендации. - М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека Логопеда). (10) 
47. Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е 
изд. испр. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. (Библиотека Логопеда).  
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48. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО 
««ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 96 с. – (Кабинет логопеда.) 
49. Савельева Е. А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 
дошкольников. - СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.- 
64 с.  (Кабинет логопеда). 
50. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет / сост. Т. В. Калинина 
[и др.]. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 151 с. 
51. Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотека артикуляционной и 
дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. -  СПб.: ООО 
««ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 80 с. – (Кабинет логопеда.) 
 52. Микляева, Ю. В.  Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 
звукопроизношением. – М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 112 с.: ил. – (Популярная 
логопедия). 
53. Лазаренко, О. И. Артикуляционно-пальчиковая. Комплекс упражнений / 
О. И. Лазаренко. – М.: АЙРИС-пресс, 2014. – 32 с.: ил. – (Популярная 
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