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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа (далее – РП) учителя-логопеда подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) разработана на основе Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
компенсирующего вида №401» городского округа Самара. 

При разработке РП руководствовались следующими нормативными документами: 
- требования ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 
2023 г., регистрационный № 72149); 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 
№МО-16-09-01/587ТУ 

- Устав МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара. 
 
РП является документом, в соответствии с которым учитель-логопед осуществляет 

образовательную деятельность с обучающимися 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР), а именно общим недоразвитием речи. 

Структура РП включает три основных раздела - целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел РП включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы в старшей группе, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел РП включает содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 
коррекционно-развивающей работы в старшей группе). Содержательный раздел РП также 
включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
включение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в социум. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в старшей группе, режим дня группы, учебный план. 

 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
 
а) цели и задачи реализации РП 
 
Цель реализации РП в соответствии с ФГОС ДО (п.1.5):  
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

 
 



 

 

Цель реализации РП в соответствии с ФАОП ДО (п.10.1.): 
- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

РП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

 
Задачи РП в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6) и ФАОП ДО (п.10.2.):  
-реализация содержания АОП ДО; 
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

 
б) Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В соответствии со ФГОС ДО (п.1.4) РП построена на следующих принципах: 
 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
6. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
7. Поддержка разнообразия детства. 



 

 

8. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. 

9. Позитивная социализация ребенка. 
10.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и обучающихся. 

11.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

12.Сотрудничество ДОО с семьей. 
13.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 
Специфические принципы и подходы в соответствии с ФАОП ДО (п.п.10.3,10.3.3): 
 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 
и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 
речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

Принцип интеграции, предусматривающий совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 
родителей отражено в совместной работе всех участников образовательного процесса во 
всех пяти образовательных областях: 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений об окружающем мире. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 



 

 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 
коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Подходы к формированию Программы: 
1. Переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном 

содействии всех участников образовательных отношений. 
2. Содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 
образования. 

3. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с 
учетом особых потребностей воспитанников. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений Программы предполагает углубленную работу по 
гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 

 
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 
Подготовительную группу посещают дети с общим недоразвитием речи (далее – 

ОНР) 6-7 лет. 
Дошкольники с ОНР - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 
речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 
в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

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 
(Левина Р. Е.). 

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 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. Поним ние речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

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 не закончившегося 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. 

Воспитанники подготовительной группы - дети с ОНР от 6 до 7 лет.  

 
Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет с ОНР 

 
У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, 

дети в основном имеют III или IV уровень недоразвития речи, но их речь в полном объеме 
еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи 



 

 

логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о 
хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах 
близкой им темы. 

Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 
роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 
распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 
предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в 
своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной 
действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 
степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 
встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 
звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 
звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 
компонентой речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 
затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 
составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 
самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 
числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются 
однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, 
названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, 
уступительных, определительных придаточных предложений.  

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании слов, 
наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 
непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много 
трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 
употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 
деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами  

В меньшей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и 
мелкой моторики.  

У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпенсирована 
речевая недостаточность и сопутствующие ей психофизические нарушения, дети полностью 
готовы к обучению в школе. 

 
 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
• Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 



 

 

 
Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (ФАОП ДО п.10.4.3.3): 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 



 

 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 
 
1.1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (перечень 

оценочных материалов) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФАОП ДО 
(п.п.10.5.4, 10.5.5). 

 
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 
своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 
образовательной деятельности. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО и 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

-целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 



 

 

итоговом аттестации обучающихся. 
 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
 
Периодичность проведения педагогической диагностики:  

- на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени 
его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика – сентябрь месяц);  
- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 
финальная диагностика – май месяц).  

Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР проводится педагогами и 
специалистами по методике Верещагиной Н.В. Предлагаемые критерии оценки развития 
ребёнка соответствуют общевозрастным достижениям, что обеспечивает возможность 
продолжить обучение в общеразвивающей группе детского сада (при необходимости).  

Система педагогической диагностики (мониторинга) содержит 5 образовательных 
областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 
содержания образовательной программы ДОО.  

В образовательной области «Речевое развитие» некоторые позиции оценки достижений 
ребёнка воспитатель оценивает в совместной деятельности по заданиям учителя – логопеда или 
совместно с учителем – логопедом, если в этом возникнет необходимость. Остальные параметры 
оценки воспитатель оценивает через общение с ребёнком в различных ситуациях: в обучающих 
ситуациях по другим образовательным областям, в игровых ситуациях и в быту. 

Диагностический инструментарий: стимульный материал (картинки, предметы, 
игрушки и т.д.)  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 
пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 
позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.  

 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики речевого развития 
воспитанников с ТНР учителем-логопедом используется «Речевая карта» для детей 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 6-7 лет Е.В.Мазановой. 
(Приложение №3 – Речевая карта для детей с ОНР 5-7 лет.).  

Учитель-логопед проводит исследование уровня развития речи по речевой карте, 
состоящей из 6 основных разделов: состояние словаря, грамматического строя речи, связной 
речи, фонетической стороны речи, фонематической стороны речи и слоговой структуры 
речи, по результатам диагностики заполняет лист оценки и выявляет уровень речевого 
развития. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

 
•  Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика, осуществляемая 

учителем-логопедом): 
 

Параметры Методика  
 

Форма Сроки Ответствен
ный 

-Анамнестические 
данные 
-Состояние 
мимической 
мускулатуры 
-Состояние моторики 

Мазанова Е.В. 
Обследование речи 
детей 6-7 лет с ОНР. 
Речевая карта для 
проведения 
обследования в 

Сбор 
анамнестиче
ских данных 
(беседа с 
родителями, 
анализ 

Сентябрь 
май 

Учитель- 
логопед 



 

 

-Общее звучание речи 
-Высшие психические 
функции 
-Состояние словаря 
-Грамматический 
строй речи 
-Связная речь 
-Фонетическая 
сторона речи 
-Фонематическая 
сторона речи –
Слоговая структура 
слова 

подготовительной 
группе ДОУ. 
Издательство: ГНОМ 
и Д 
Мазанова Е.В. 
Обследование речи 
детей 6-7 лет с ОНР. 
Методические 
указания и картинный 
материал для 
проведения 
обследования в 
подготовительной 
группе ДОУ. 
Издательство: ГНОМ 
и Д 

медицинской 
карты), 
 
Индивидуаль
ная беседа 
Наблюдение, 
 
Диагностиче
ские задания 

 
Речевые карты заполняются учителем-логопедом после завершения обследования. Далее 
заполняется мониторинг группы: 
 
№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 Уровень речевого развития 

Примечание 
1 – уровень развития лексической стороны речи; 
2 -  уровень развития грамматического строя речи; 
3 – уровень развития связной речи; 
4 – уровень развития фонетической стороны речи; 
5 – уровень развития фонематической стороны речи; 
6 – уровень развития слоговой структуры слова. 
 

По результатам обследования уточняется логопедическое заключение - 
определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с 
психолого-педагогической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 
речи, I уровень речевого развития, II уровень, III  или IV уровень речевого развития). Затем 
отражается специфика речевого нарушения в соответствии с клинической классификацией 
(алалия, ринолалия, дизартрия и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-mazanova-e-v-obsledovanie-rechi-detej-4-5-let-s-onr-metodicheskie-ukazaniya-i-kartinnyj-material-dlya-provedeniya-obsledovaniya-v-srednej-gruppe-dou-&act=more&cat=22&id=1550
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
https://logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8


 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, в соответствии с ФГОС ДО, ФАОП ДО,  

 
При разработке Программы в соответствии с п.11.1 ФАОП ДО  используются 

образовательные модули по образовательным областям: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие - на основании 
единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 
образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 
развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных программах.  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на ФАОП ДО.  
Дополнение содержания образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 
перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях. 

 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.1: 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности в соответствии с ФАОП ДО (п.32.1.) являются 
создание условий для: 

-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
-развития игровой деятельности. 
 
С детьми старшего дошкольного возраста содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у 
обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной 
и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 



 

 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 
формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 
обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 
обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 
сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 
руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 
группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 
у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 
работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 
деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представлений о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 
обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 
быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 
улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 
У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 
работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 
"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении (используется авторская программа 
педагогов ДОУ («Мы живем в России». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: «Издательство 
Скрипторий 2003, 2016г.) 



 

 

Познавательное развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.2: 
 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
формирования познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности; 
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 
расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 
объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 
ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 
за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

-конструирование; 
-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
-формирование элементарных математических представлений. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

 
Речевое развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.3: 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 
обогащения активного словаря; 
развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развития речевого творчества; 
развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 



 

 

С детьми старшего дошкольного возраста ведущим направлением работы в рамках 
образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи 
обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся.  

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 
приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 
работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 
отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 
обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Содержание работы с детьми с 6 до 7 лет 
Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  



 

 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
 
Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе.  
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза  
Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.  

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

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

Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 
синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  



 

 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 
их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов.  
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

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

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 
Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
 

Перечень используемых методических пособий 

Формирование словаря. 
развитие грамматического 
строя речи. 

связной речи  
(учитель-логопед) 

 
 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 
Сентябрь – январь. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 
 
Современная система коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 
7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 
Нищева Н.В. –СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
 
Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 
русских - народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 
 
Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) 
(выпуск №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 
Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для 
детей дошкольного возраста. Учебно-методическое 
пособие. Н.В. Нищева– СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 
лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

 
Звуковая культура речи 
Подготовка к обучению 

грамоте 
(учитель-логопед) 

Развитие фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 
Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

Совершенствование навыков слогового анализа и 
синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В. 
Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 
2016. 

Развитие речи 
(воспитатель) 

Материал к занятиям по развитию речи. Подрезова 
Т.И. (1,2.3 выпуск). –М.:Айрис-пресс, 2011 
Материал к занятиям (по лексическим темам). 
Скоролупова О.А.-М.:Издательство 
«Скрипторий2003», 2006 

 
 

Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФАОП ДО п.32.4: 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

-развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 



 

 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности. 

 

С детьми старшего дошкольного возраста основной формой организации работы 
становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о 
жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 
рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыкальная деятельность" направлена на 
обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ТНР уделяется умению 
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учат использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 
работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 
культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей. 

 
Физическое развитие в соответствии с ФАОП ДО (п.32.5): 

 
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 



 

 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 
ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 
другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 
играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной 
активности. 

 
С детьми старшего дошкольного возраста в ходе физического воспитания 

обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся 
осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 
детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 
в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 
в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 



 

 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 
мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 
соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 
творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 
рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 
(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 
их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 
опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 
вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 
образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 
 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик (п.24) 
 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 
совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 
взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 
степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 



 

 

коммуникативной и др.); 
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 
Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 
деятельности 

в самостоятельной 
деятельности 

6-7 лет Предварительное 
совместное планирование 
игры, распределение 
ролей. Ролевое 
взаимодействие 
свертывается. Оказывают 
помощь и поддержку 
друзьям. Во 
взаимодействии 
ориентируются на 
социальные нормы и 
правила. Пытаются дать 
собеседнику как полную и 
точную информацию.  

Дальнейшее 
расширение и 
усложнение форм 
совместной работы 
(интегрированная 
деятельность). 
Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных 
видах деятельности. 
Коллективное 
создание замысла. 
Доброжелательное 
внимание к 
партнерам.  

Взаимодействие детей, 
способы разрешения 
конфликтов все больше 
приобретают социально 
одобряемые форм. Поэтому 
воспитатель помимо 
указанных выше случаев 
должен обратить внимание 
на тех детей, чье поведение 
отличается излишней 
импульсивностью и 
непосредственностью.  

 
В группе организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Культурные практики Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 
воспитателя и детей  

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
игры-драматизации, строительно-конструктивные) 
направлены на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально-эмоционального 
опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 
в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 
дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская  Предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию. И обязательно включение детей 



 

 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 
пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театральная гостиная  Это форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале.  

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг  

Это система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Детский досуг  
 
 
 
 
  

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Трудовая деятельность  Коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.  

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и 
форм деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта.  

В ДОО основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками с ТНР, 
являются: 

— игра, продуктивная деятельность; 
— познавательно-исследовательская деятельность; 
— развитие речи и чтение; 
— практическая деятельность; 
— результативные физические упражнения; 
—развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в освоении 

содержательных областей; 
—музицирование: логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные 

инсценировки; 
—проектная деятельность; 
—совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 
Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 
возможностями по рекомендации логопеда. 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные 
знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано 
расширять знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, 
театров. У детей седьмого года жизни формируются представления о государственных 
праздниках, они привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках и 



 

 

утренниках. 
 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 
чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее 
благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной  
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками логические игры, 

развивающие игры математического содержания;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 

- и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 
область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 
в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 
и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 
желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 
приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 



 

 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на те 
педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 
творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять 
свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 
поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более 
сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 
действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 
1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, 
связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 
обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет 
и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 
уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 
взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 
умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 
помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Способы и направления 
 

Поддержка детской инициативы 
Способы Направления 

Создание условий для самовыражения в 
различных видах деятельности и различными 
средствами (игровой, конструктивной, 
продуктивной, художественно-эстетической, 
общении, двигательной и др.) 
Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения,  
а также использование интерактивных форм 
обучения. 

Поддержка детской автономии: 
самостоятельность в замыслах и их 
воплощении; 
индивидуальная свобода деятельности; 
самоопределение 
 

Создание условий для развития и 
развертывания спонтанной детской игры: 
выбор оптимальной тактики поведения 
педагога; 
наличие времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 
часов в день, непрерывность каждого из 
временных промежутков должна составлять по 
возможности не менее 30 минут, один из таких 
промежутков отводится на прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов 

Поддержка спонтанной игровой 
деятельности (индивидуальной или 
коллективной), где замысел, 
воплощение сюжета, выбор партнеров 
осуществляется детьми без 
вмешательства педагога 

Давать посильные задания поручения; 
снимать страх "я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у ребенка 
есть личный интерес что-то делать (желание 
помочь, поддержать, быть не хуже или лучше 
остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные 
ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 
них.  

Давать посильные задания поручения; 
снимать страх "я не справлюсь". 
Давать задания интересные, когда у 
ребенка есть личный интерес что-то 
делать (желание помочь, поддержать, 
быть не хуже или лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на 
возможные ошибки и неудачи, 
адекватно реагировать на них.  

 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

по образовательным областям 

Образова- 
тельная 
область 

Формы 
поддержки детской инициативы 

Приёмы, средства 
поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность  
детей 

Речевое 
развитие 

Эмоционально-п
рактическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).  
Обучающие 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек.  
Коммуникативн
ые игры с 

Игра 
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные  
игры(коллективн
ый монолог)  
Самостоятельна 
художественно-р
ечевая 

картотека 
стихотворений, 
загадок, 
закличек, в том 
числе 
предполагающи
х додумывание 
концовки 
воспитанников; 
произведения 
художественной 
литературы 
Различный 
материал для 

произведения 
художественной 
литературы 
Различный 
материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 
Наборы 
сюжетных 
картинок 
Настольно-печатн
ые игры 
 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


 

 

включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные)  
Сюжетно-ролева
я игра  
Игра-драматизац
ия  
Работа в 
книжном уголке  
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
Сценарии 
активизирующег
о общения.  
Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
Беседа с опорой 
(и без) на 
зрительное 
восприятие   
Хороводные, 
пальчиковые 
игры 
Артикуляционная 
гимнастика 
Настольно-печат
ные игры 
Продуктивная 
деятельность   
Разучивание  
стихотворений,  
скороговорок,  
чистоговорок  
Речевые задания 
и упражнения 
Обучение  
Объяснения  
Литературные 
праздники, 
досуги  
Ситуативное 
общение 
 Творческие 
игры 
Театр 

деятельность 
Сюжетно-ролева
я игра.  
Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок  
Театрализованн
ые игры.  
Игры с 
правилами.  
Игры парами 
(настольно- 
печатные)  
 Совместная 
продуктивная  
деятельность 
детей 
Словотворчество 
Пересказ 
 

продуктивной и 
творческой 
деятельности 
Наборы 
сюжетных 
картинок 
Технические 
средства 
обучения 
Костюмы, маски 
Картотека игр 
Картотека 
упражнений для 
артикуляционно
й гимнастики. 
 
 



 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется по 5 основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО и Письмом 
министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 
№МО-16-09-01/587ТУ стр.25 
 
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. 
 
3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 
 
4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 
5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 
 
Работа с родителями строится на основе правил: 
 

• Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
• Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 
• Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 
• Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 
• Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало). 

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации   
Беседы                 

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий, тренинги, семинары. 

Издание местной периодики, буклеты, 
консультации, оформление стендов, 
папок-передвижек, альбомов с актуальной для 
родителей информацией. 



 

 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 
предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, 
досугах, развлечениях, и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, инсталляций, 
семейных альбомов и др., изготовление 
пособий, костюмов и пр. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

1.Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка; 

2.Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей должен быть  предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3.Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей  (законных  представителей) в интересах детей; 

4.Ииндивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение 
педагога и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 
представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5.Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 
младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 
детей. 

 
В соответствии с ФАОП ДО (п.39, п.39.3.) все усилия педагогических работников по 

подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно 
успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 
должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 
функций у обучающихся. 

Во всех группах осуществляется взаимодействие учителей-логопедов с родителями 
по  привлечению их к коррекционно-развивающей работе через систему методических 



 

 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают еженедельно по понедельникам в 
письменной форме, размещая на стенде информационном или в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 
развитии.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 
с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

9.Содержание направлений работы с семьёй в каждой из пяти образовательных 



 

 

областях. 
Формы взаимодействия с родителями по основным направлениям развития 

ребенка 
Социально - коммуникативное развитие 
-Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 
взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 
норм и правил). 
-Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
личностного развития детей при их личной встрече с педагогом. 
Познавательное развитие 
-Ознакомление родителей с основными показателями по познавательному развитию детей. 
-Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного 
развития детей при их личной встрече с воспитателем, учителем-логопедом. 
-Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 
литературы и участия в математических и др. праздниках. 
-Участие родителей в игротеках. 
-Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным 
развитием детей. 
Речевое развитие 
-Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 
культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
-Индивидуальное обсуждение с родителями результатов речевого обследования развития 
детей при их личной встрече с 
воспитателем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом. 
-Привлечение родителей к проведению работы в семье по развитию речи и участию в 
речевых и др. праздниках. 
-Участие родителей в игротеках 
-Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым развитием детей. 
Коррекционно-развивающая работа: 
Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения 
логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых 
нарушениях, выявленных у ребенка, рассказывает о необходимости обращения к 
специалистам-медикам для обследования ребенка и возможного лечения, информирует о 
плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 
родители получают на приемах логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях 
ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 
-организацию домашних занятий с ребенком на основе методических рекомендаций 
учителя-логопеда; 
-проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 
-систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков и 
введению их в речь; 
-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение 
успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 
научиться говорить правильно. 

 
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 
родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме 
работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 
нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 
обследования ребенка в соответствии с требованиями, 
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 
конфиденциальной. 



 

 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 
аудиовизуальной и устной словесной форме. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 
являются: 
• единый и групповой стенды; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 
педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 
• баннеры; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 
родителями каждого ребенка являются: 
• паспорт здоровья; 
• индивидуальные тетради детей; 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 
формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 
развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 
образовательных мероприятий; 
• учебные видеофильмы; 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется: 
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 
осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 
• при общении по телефону; 
(сюжетной и с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 
и чтению художественной литературы 

 
10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

-организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 
-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 
 
2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов  

 
Согласно ФАОП ДО (п.43.5) педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 
особенностями детей 3-7 лет: 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно 
деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  



 

 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;  

-двигательная  деятельность  (основные  виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно - бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание  и  понимание  музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 
Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 
такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от 
общеразвивающих групп. 

-Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 
работы отдельно для каждого ребенка. 

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 
содержания образования. 

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 
изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 
результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи 
программа широко использует принцип интеграции содержания образования. Согласно 
ФАОП ДО и комплексной образовательной программе, интегрированные 
коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 
помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 
-как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного 
дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного 
восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

-взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 
интеграция); 

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 
(тематические интегрированные занятия); 

-синтез детских видов деятельности. 
В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 
эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 
познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и самостоятельность 
детей. Программа предполагает различные способы организации образовательного 
процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, 
экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 

 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 
-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 



 

 

 
При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

-при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

-репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

-метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

-при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления 
о своих возможностях, умениях, потребностях. 

 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 
метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 
результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 
комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 
 
Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 

-чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
ауидиокниги, иллюстративный материал); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования 

и конструирования); 
-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 
 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 



 

 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 
образовательном процессе. 

 
Для реализации Программы выбраны и определены формы, методы, способы 

реализации 
  

Варианты проведения занятий 

Фантазийное 
путешествие или 
воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 
воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 
чувственного опыта; помогает установлению связи 
абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 
команде 

Спортивные 
соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 
умение работать в команде  

интеллектуальный 
марафон, викторина, 
КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 
в команде. 

Капустник, театральная 
викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации. 
Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация 
(специально 
организованная, 
импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи 
информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение представлений в 
рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 
подготовка. 

Театрализованное 
представление, 
спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 
программе. Предполагается подготовка. 

 



 

 

Спектр выбираемых форм, степень и характер их применения зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

 
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий 

(по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 
самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и 
пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к 
обучению грамоте.  

 
Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 
 

Направления развития и 
образования детей 

Формы работы 
Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение. 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 

 
  

2.1.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы  
(в соответствии с ФАОП п.43) 

 
2.1.4.1.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 

 



 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников включает: 
-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

-социально-коммуникативное развитие; 
-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 
-познавательное развитие, 
-развитие высших психических функций; 
-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 
вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 
афазия, ринолалия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 
быть реализована в образовательной организации, планируется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем их речевого развития. 



 

 

 Программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать: 

-создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 
образовательной организацией;  

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы; 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 



 

 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 
представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 
давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 
может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 
летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 
мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 
ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 
выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 
профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 
объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 
в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 



 

 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 
таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 
фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 
простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 
средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 
обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 
разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 
разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 
нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 
организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 
информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 
степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 
синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 
согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 
после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 
в односложных словах и их последовательности. 

 
 

•  Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 
 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей осуществляется в подготовительной группе на основе Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2023г. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями 
речи: общее недоразвитие речи. 

Учебный год в группе начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 
первого июля). 



 

 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 
работы на учебный год. 

В конце сентября специалисты на психолого-педагогическом совещании при 
заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 
основании полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 
старшей  группы в соответствии с утвержденным планом работы.  

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года 
с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В группе учителем-логопедом проводится ежедневно индивидуальная работа с детьми и 
подгрупповая работа 4 раза в неделю, а один раз логопед проводит только индивидуальную 
работу или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 
консультирование родителей; этот же день отводится для совместных занятий с 
музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет 
подгрупповой работы.  

В середине учебного года, с 30.12 по 10.01 в группе устраиваются зимние каникулы, а 
в начале мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 
всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия.  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы проводится только 
индивидуальная работа с детьми, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 
занятия. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное   развитие»,   
«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 
направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 
физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 
• Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 
безбарьерной среды их жизнедеятельности. 
 
     В ДОО созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ТНР: 
- имеется специальное помещение для коррекционной работы с детьми (логопедическая зона 
в групповом и в спальном помещении); 
- кабинет педагога-психолога. 

В группе в спальном помещении предусмотрена зона для логопедических занятий, 
оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых психических 
функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и моторный, 
дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в логопедической зоне и групповом помещении обеспечивают: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и  творческую  активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 
-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 



 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в 
логопедической зоне 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 организовано 
таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 
его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и в логопедической зоне, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию. Так для детей  характерна моторная неловкость, плохая координация движений 
особое внимание уделено соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые 
помещения  не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 
мебель закреплена, нет острых углов. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении соответствует изучаемой 
лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую 
неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно- пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

 
• Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
 

В ДОО не предоставляются услуги ассистента (помощника), групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия с детьми с ОВЗ проводит учитель-логопед и 
педагог-психолог. 
 
 

• Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
специалистов ДОО. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников включает: 
-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

-социально-коммуникативное развитие; 
-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
-познавательное развитие, 
-развитие высших психических функций; 
-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 
вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 
Формирование правильной речи детей как полноценного средства общения – задача, 

которую решают учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, старший воспитатель, медицинская сестра. 



 

 

Учитель-логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, намечает 
объем и содержание коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется по двум 
направлениям: устранение собственно речевого нарушения; преодоление и предупреждение 
вторичных проявлений. 

Таким образом, коррекционная работа осуществляется благодаря преемственности в 
работе всех специалистов ДОО. 

Учитель-логопед является организатором и координатором  
коррекционно-развивающей работы  всех специалистов, осуществляет постановку речевого 
дыхания, коррекцию звукопроизношения, автоматизацию, дифференциацию звуков, 
введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов, 
практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 
помогает личностному росту ребёнка с ОНР, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 
обучению в школе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 
преемственности в работе логопеда и, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это: 
-совместное 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 каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 
 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 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, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 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 неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 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, 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, логопед рекомендует 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, логопед как правило, составляет 
примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 
рекомендуемых для каждой недели работы психологом, музыкальным руководителем.  

Регулярно организуются интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 
время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 
коррекционно- развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 
дошкольникам 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 
и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 
целом. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения их 
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят 
музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность 
воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 
принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 
интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных 
группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 
разнообразных приемов работы, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 
продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на 
прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно 
поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем 
организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов. 

 
Педагог-психолог проводит коррекционно–развивающую работу с детьми по 

развитию высших психических функций, коррекции отклонений в поведении, 
профилактическую работу по эмоциональному развитию.                

 
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 
память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  
выразительность, сила голоса). По мере совершенствования речевого развития ребёнка с 
ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия 



 

 

детей в театрализованной деятельности, играх–драматизациях, инсценировках, 
музыкальных сказках. 

Воспитатель, инструктор по физическому развитию, проводя занятия по физическому 
воспитанию, решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию, 
направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 
способствует формированию психомоторных функций, а также  специальные, 
коррекционно–развивающие задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию 
и передаче движений с учётом пространственно–временных характеристик, 
совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 
возможность закрепления лексико–грамматических средств языка путём специально 
подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 
лексической темы.  

Интеграция усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 
педагогики и  коррекционной педагогики позволяет эффективно решать проблемы ребёнка 
с речевыми нарушениями.  

Эффективность и стойкость результатов достигается только при наличии единого 
коррекционно-образовательного пространства с сетью интегративных связей. 

 
 
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 
 
Специфика РП определяется тем, что дети с ТНР могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания. 
Адаптация РП осуществляется следующим образом: 
-внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно:  

-внесение изменений в целевой раздел (в части определения целей и задач, описания 
планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части 
используемых Программ и методик и др.), организационный раздел (в части определения 
режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей 
среды и др.). 

-включение дополнения в содержательный раздел, а именно в образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений, а также в вариативную часть 
Программы 

 
Учебный год для детей с ТНР начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 

июня) и условно делится на три периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май. 
 
Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 
Модель коррекционной работы: 
Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых 

имеет свои цели, задачи, методы. 
-диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования (психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 
выраженности нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию детям 
психолого-педагогической помощи в условиях ДОО; 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

-Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 



 

 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  
• изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 
функции, получаемом лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

-Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

-Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

-Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

 
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию речевых 
недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ТНР в условиях 
ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 
социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 
коррекции речевых нарушений); способствует формированию предпосылок универсальных 
учебных действий дошкольников (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребёнка 
и подготовить его к обучению в школе. 

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

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 
с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими речевые нарушения), их родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 
коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 
картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 
воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума 
ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 
стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, 
сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и 
разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 
работающими с ребенком.  



 

 

Основная цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, 
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения. 

Задачи ППк: 
-выявление трудностей в освоении Программы, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации 
психолого-педагогического сопровождения. 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с письменного согласия 
родителей. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 
обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. 
Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 
результатов освоения содержания Программы, комплексного обследования специалистами 
ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий с обучающимся; 

-разработку индивидуального плана развития обучающегося; 
-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

ДОО. 
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 
воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 
плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

-организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 
дня/снижение двигательной нагрузки; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь; 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 
Бюджетного учреждения. 
 
 

в) Использование специальных образовательных программ и  методов, 
специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 
• Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ТНР: 
 
     В группе в спальном помещении предусмотрена зона для логопедических 

занятий, оборудование которой предполагает развитие всех сторон речи и неречевых 
психических функций. В данной зоне располагаются центры: речевой, сенсорный и 
моторный, дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 



 

 

Оснащение логопедической зоны: 
 
1. Рабочая зона: 
Настенное зеркало (50х100 см). 
Зеркала 9х12  (по количеству детей). 
Детские столы и стулья по количеству детей. 
Стол для логопеда. 
Два стула для взрослых. 
Дополнительное освещение у зеркала. 
Шкафы. 
Полки для методической литературы. 
Картотека на имеющиеся пособия. 
Коробки для хранения пособий. 
2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 
Набор логопедических зондов. 
Пособия для индивидуальной работы. 
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 
структурой слова. 
 
 
3. Документация логопеда. 
 
4. Материал для обследования детей: 
- материал на обследование интеллекта: счетный материал; разрезные картинки из 4-6 
частей; пирамидки разной степени сложности; исключение 4 лишнего предмета; 
картинки-шутки /"нелепицы"/; предметы для группировки их по цвету, форме, величине, 
общей принадлежности к одной из групп; почтовый ящик с геометрическими фигурами. 
- материал на обследование всех компонентов устной речи: альбом для обследования, 
разделы которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР. 
 
5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 
- Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: дидактические игры типа - 
"Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", "Что перепутал художник?", 
"4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 
- Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для 
индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков. 
- Пособия для формирования слоговой структуры слова; 
- Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
- Формирование фонематического слуха: символы  для изображения различных звуков, 
слогов и слов, игры, дидактические пособия. 
- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", 
"Обувь", "Мебель", "Головные уборы",  "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их 
детеныши", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", 
"Времена года" и т.д. 
- Пособия на словообразование: 
суффиксальное /существительное и прилагательное с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом/; 
префиксальное /приставочные глаголы/; 
образование относительных прилагательных; 
образование притяжательных прилагательных; 
предметные картинки на подбор антонимов; 
предметные картинки на подбор синонимов. 
- Формирование грамматического строя речи: 
пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе 
/в том числе несклоняемых существительных/; 
пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми предлогами 
- в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около. 



 

 

пособия на все согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 
существительными/; 
- Пособия для формирования фразовой речи. 
- Развитие связной речи: серии сюжетных картинок; сюжетные картинки, наборы 
предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; наборы 
текстов для пересказа. 
 
6. Материал для работы с родителями. 
 
7. Материал для работы с воспитателями: 
Подборки игр, упражнений по развитию лексико-грамматического строя речи. 
Комплексы пальчиковых, артикуляционных, дыхательных гимнастик, потешек, физминуток, 
загадок. 
 
8. Программное обеспечение, методическая, специальная литература. 

Педагогические технологии, методические разработки, авторские программы 
учителя-логопеда: 

 
Авторские программы: 

 
Наименование 

авторской программы 
Авторы Рецензенты Краткая характеристика 

программы 
Авторская программа 
по речевому развитию  
с использованием 
метода драматизации 
«Буквы в стране 
сказок»  

Исаева Е.В., 
учитель –
логопед 
МБДОУ 
Детский сад 
№401» 
г.о.Самара 

Чаладзе Е.А., 
к.п.н, доцент 
СГСПУ кафедра 
логопедии 

Представлена 
программа по обучению 
детей с ОНР 6-7 лет 
элементам грамоты  

Авторская программа 
«Клеточка за 
клеточкой» 

Еремина С.В., 
Герасимова 
Е.А.,педагоги 
МБДОУ 
Детский сад 
№401» 
г.о.Самара 

Чаладзе Е.А., 
к.п.н, доцент 
СГСПУ кафедра 
логопедии. 
 

Представлена 
программа по 
формированию 
графических навыков у 
детей с общим 
недоразвитием речи 
подготовительного 
возраста (6-7 лет) 

 
 
 

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам  (5-7  лет)  (выпуск  №1, №2, №3,  
№4) Нищева Н.В.– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Программы: 
• Комплекснаяя образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 
2023г. 

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

• Мазанова Е.В.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста с ОНР. Рецензент  Чаладзе Е.А., к.п.н, доцент ПГСГА кафедра логопедии. 
Буковцова Н.И., к.п.н, доцент, декан факультета специальной педагогики ПГСГА. 
(Представлена система коррекционной работы с детьми с ОНР от 3 до 7 лет: учебные 
планы, перспективное планирование групповых занятий логопеда, перспективное 
планирование деятельности воспитателя логопедической группы). 

 

Методическая литература, пособия, дидактические пособия, игры: 



 

 

• Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть II). Нищева Н.В. СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

• Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). 
Нищева Н.В –СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

• Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). 
Нищева Н.В.–СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Нищева Н.В. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. Нищева Н.В. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. Нищева Н.В. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

• Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.-М, изд. «ГНОМ 
и Д», 2007. 

• Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. 
• Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2012. 
• Веселые   поговорки. В.М.  Нищев, Н.В. Нищева. – СПб.: ООО«Издательство 

«Детство-Пресс», 2015. 
• Веселая мимическая гимнастика. Н.В. Нищева. –СПб.:  ООО«Издательство 

«Детство-Пресс», 2015. 
• Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева.–СПб.:  ООО«Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 
• Веселая артикуляционная гимнастика. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017. 
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Нищева Н.В. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. Нищева Н.В. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. Нищева Н.В. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
• Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л,ЛЬ» Е.А. Азова, О.О. Чернова 
• Учебное пособие «Формируем слоговую структуру». С.Е. Большакова 
• Володина В. С. «Альбом по развитию речи»-М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС» 2005. – 95с.  
• Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» - М.: изд. Центр «ВЛАДОС», 2003. –280 с. 
• Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Нищева Н.,— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015  
• Веселая артикуляционная гимнастика – 2. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017. 
• Веселая пальчиковая гимнастика. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков ш-ж, и 

дифференциации звуков с-ш-з-ж. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков с-з-с,-з,. 
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков ц-ч-щ, 
дифференциации звуков ц-с-ц-т-ч-т-ч-с- щ-с-щ-ч Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков р- р,. 
Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пр.есс», 2016. 



 

 

• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков л-л,, и 
дифференциации сонорных звуков и звука j. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016. 

• Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Н.В. Нищева. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• Логопедическая серия «Язычок шипит» 
• Логопедическая серия «Язычок свистит» 
• Логопедическая серия «Язычок лычит» 
• Логопедическая серия «Язычок рычит» 
• Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих. С.В.Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука РЬ. 
С.В.Коноваленко, В.В. Коноваленко 

• Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков Ч,Щ. С.В.Коноваленко, В.В. 
Коноваленко 

• Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж,С-Ч, Ч-Ц, Ш-Сь» Е.А. Азова, О.О. Чернова. 
• Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ 

Л.А.Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звукаР в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/Л.А.Комарова. 

М.:Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звукаЛ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А.Комарова. –

М.:Издательство ГНОМ, 2017. 
• Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника/ Л.А.Комарова 

М.: Издательство ГНОМ, 2107 
• Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих. С.В.Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. 
• Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л.  С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко. 
• «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука ЛЬ». С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко 
• Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р.  С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко 
 
 
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
 

Учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 
 

Основные задачи коррекционных занятий учителя-логопеда: 
Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 
предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 
воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 
родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных 
и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 
папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 
упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 



 

 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 
картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов.  

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 
ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 
элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться 
в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 
моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 
Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 
число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 
существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 
Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 
двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 
с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 



 

 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 
Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 
и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 
- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 
без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 
гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 
при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 
в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 
синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 
блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

 
Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 
с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 
повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 
- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 
милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 



 

 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 
и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. 

. 
Коррекционные групповые занятия осуществляется по следующим 

направлениям: 
 

Направления Количество в неделю 
По формированию лексико-грамматических средств языка, 
развитию связной речи 

2  

По обучению элементам грамоты 2 

 
Содержание коррекционной работы в группе представлено в Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 2023г. 

На основе данного программного обеспечения и других методических материалов 
учитель-логопед разрабатывает перспективно-календарное планирование групповых 
занятий коррекционных мероприятий в подготовительной возрастной группе по обучению 
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, по обучению элементам 
грамоте (см. Приложение). 

 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. 

 
Особые образовательные потребности детей с ТНР решаются благодаря проведению 

учителем-логопедом и педагогом-психологом индивидуальных коррекционных занятий.  
По результатам диагностики специалисты разрабатывают план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (индивидуальный план 
развития, далее – ИПР) на каждого ребенка. ИПР реализуется учителем-логопедом и 



 

 

педагогом-психологом в рамках проведения индивидуальных коррекционных занятий в 
течение всего учебного года.   

ИПР учителя-логопеда направлена на решение всех образовательных потребностей 
детей: 

-развитие артикуляционной моторики,  
-речевого дыхания,  
-мелкой моторики,  
-развитие звукопроизношения,  
-фонематического слуха,  
-лексико-грамматического строя речи,  
- слоговой структуры слова,  
-фразовой и связной речи.  
 
ИПРА 
В ДОО могут обучаться дети с инвалидностью, при разработке индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий учитываются рекомендации 
индивидуальной программы реабилитации.  

 
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции. 
 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

контингентом воспитанников (дети с ТНР), их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

 
Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

 
Недели 
месяца 

Сентябрь 

 
1-4 неделя 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых  карт.   
Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-психологом 

 Октябрь 

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Осень» 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Ягоды» 

 Ноябрь 

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Грибы» 
«Деревья» 
«Одежда» 
«Обувь, головные  уборы» 

 Декабрь 

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Дом, его части» 
«Зима» 
«Мебель» 
«Посуда» 

 Январь  

3 неделя 
4 неделя 

«Зимующие птицы» 
«Животные наших лесов» 

 Февраль  

1неделя 
2 неделя 

«Домашние животные» 
«Домашние птицы» 



 

 

3 неделя 
4 неделя 

«Животные Севера» 
«Животные жарких стран» 

 Март  

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 «Семья» 
«Весна» 
«Транспорт» 
«Профессии» 

 Апрель  

1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Перелетные птицы» 
«Космос» 
«Насекомые» 
«Обитатели водоемов» 

 Май  

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Лес» 
«Поле» 
«Цветы», 
«Лето» 

 Июнь 
1, 2 неделя 
3,4 неделя 

«Ах, Самара городок» 
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 Июль 
1неделя 
2 неделя 
3-4 неделя 

Неделя дружбы 
Неделя познания 
Экологическая неделя 

 Август 
1неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя  

Неделя путешествий 
Природа родного края 
Неделя творчества 
До свидания, лето! 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 
основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 
кампании (соответствует текущему графику функционирования ДОО в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 
областей: 
- исторические и общественно значимые события; 
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
- национальные праздники, традиции; 

 
В группе сложились определённые традиции:  
1. 1 сентября – День Знаний; 
2. В октябре – День пожилого человека с приглашением жителей микрорайона.  
3.К 9 мая онлайн экскурсии. 
4. Ежемесячно проводить мероприятия совместно с Библиотекой №18.  
5. Ежегодно проводить День открытых дверей.  
6. Тематические праздники и развлечения: 8 Марта, Новый год, День Победы и другие 

календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и т.д. 
7. Театрально-драматическое действие. Использование тех или иных характерных для 

театра выразительных средств может давать возможность глубже и доступнее раскрыть 
содержание праздника, усилить его восприятие, эмоциональное действие;  

8. Конкурс - поиск лучшего в какой-то сфере (исполнитель песни, танца, 
стихотворения.);  

9. Олимпиада - спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, 



 

 

перестроениями, концертными выступлениями, конкурсными играми, испытаниями для 
команд и аудитории;  

10. Спортивные праздники (спортивные развлечения). Реальные и несуществующие 
виды спорта с элементами современной жизни, настольные игры; игры в кругу и т. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение: 
 

В группе созданы материально-технические условия в соответствии с ФАОП ДО 
(раздел 4), обеспечивающие: 

 
1.Возможность достижения  обучающимися  планируемых  результатов освоения 

Программы; 
 
2.Выполнение требований     санитарно-эпидемиологических правил  и  

гигиенических  нормативов,  содержащихся  в   СП   2.4.3648-20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 
регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 
2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 
содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 
вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 
приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность. 

• организации режима дня;  
 

Режим дня, учебный план, календарный учебный график. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду в 
соответствии с СанПиН. 

Распорядок  дня  составлен с учетом особенностей работы дошкольного учреждения 
(климата в регионе, времени года, длительности светового дня), поэтому  составлен режим 
дня на холодный и теплый период. В тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно - 
профилактический режим. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 
в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с  учётом  требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации Программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима являются:  
-сон,  
-пребывание на открытом воздухе (прогулка),  
-образовательная деятельность,  
-игровая деятельность и  отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность),  
-прием пищи,  
-личная гигиена.  
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Режим дня должен быть  гибким,  однако  неизменными  должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 



 

 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  
соответствуют требованиям,  предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
Согласно  СанПиН  1.2.3685-21   при  температуре   воздуха   ниже   минус   15  
°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 
Распорядок дня в группе компенсирующей направленности: 
 

• прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). При 12 часовом режиме пребывания 
детей организуется 3-х разовый прием пищи с интервалом 3-4 часа. В промежутке между 
завтраком и обедом организуется дополнительный прием пищи – второй завтрак, 
включающий напиток, сок или свежие фрукты. При 12-часовом пребывании детей в 
соответствии с СанПиН по желанию родителей организован уплотненный полдник с 
включением блюд ужина. 
 

• ежедневная прогулка (2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую 
половину дня после дневного сна), продолжительность которой не менее 3 часов  в день.  
Структура прогулки:  
-наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 
жизни и т.д.);  
-игры с выносным материалом,  
-индивидуальная работа с детьми по физическому развитию, ознакомлению с 
окружающим),  
-подвижная игра (одна-две) – проводится в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещение. 
 

• дневной сон (перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих мероприятий, можно прочитать произведения художественной 
литературы, включить спокойную музыку). Во время сна детей присутствие воспитателя 
(или его помощника) в спальне обязательно. 
 

• самостоятельная деятельность детей (общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 

 

• организованная образовательная деятельность (ООД): 
 
Организованная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. В середине 

времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 
проводятся физкультминутки. Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7 лет – не 



 

 

более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе – не более 90 мин. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

Для профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 
двигательной нагрузки. Из 100% времени, отводимого на ООД, 50% приходится на 
организацию физкультурно-профилактического и эстетического цикла. В каждой 
возрастной группе включены три ООД по физической культуре. Один раз в неделю для 
детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому развитию на открытом 
воздухе.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 
организация питания и др.). 

ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 
планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого 
объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами 
и нормативами (СанПиН). 

 

• трудовая деятельность, дежурство, гигиенические процедуры; 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, самостоятельная, 
игровая деятельность, утренняя гимнастика, артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 
дежурство 

8.30-8.50 

Игровая, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами (перерыв между занятиями 10 мин.)  

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Игровая, самостоятельная деятельность, второй завтрак, 
гигиенические процедуры, индивидуальная работа логопеда с 
детьми 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа логопеда с детьми 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная 
деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед, дежурство 12.40-13.10 



 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 13.10-15.15 
Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные 
процедуры 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная и организованная деятельность 
(занятия, занятия по заданию специалистов, кружки), трудовая, 
театрализованная деятельность, развлечения, досуги 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

16.10-17.40 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 17.40-18.10 

Игровая, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы 

18.10-18.45 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 

 
Режим дня на теплый период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, осмотр, взаимодействие с родителями, 
игровая, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   (дежурство, формирование 
культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.20-8.50 

Самостоятельная, игровая деят-ть 8.50-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, НОД на участке, совместная 
деятельность (наблюдение, труд), игровая деятельность, опыты, 
экспериментирование, экскурсии,  
музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 
Подготовка к обеду (дежурство, гигиенические процедуры), 
обед (формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные 
процедуры 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 15.25-15.40 

Игровая, самостоятельная и организованная деятельность 
(занятия, занятия по заданию специалистов, кружки), трудовая, 
театрализованная деятельность, развлечения, досуги 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 
(наблюдение, труд), игровая, самостоятельная деятельность, 
возвращение с прогулки 

16.10-17.40 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 17.40-18.10 
Игровая, самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы 

18.10-18.45 

Игры, уход детей домой, взаимодействие с родителями  18.45-19.00 
 
 

Учебный план 
 

Образовательные 
области 

Виды 
организованной 
деятельности 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
                                                Количество часов в: 



 

 

нед. год нед. год нед. год нед. год 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ   
Познавательн
ое развитие 

Математическо
е развитие 1 36 1 36 1 36 2 72 

Художествен
но-эстетическ
ое развитие 
 

Музыкальная 2 72 2 72 2 72 2 72 
Изобразительн
ая 
деятельность: 

2 72 2 72 3 108 3 108 

Рисование  1 36 1 36 2 72 2 72 
Лепка  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
Аппликация, 
ручной труд 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструктивн-
моедльная 
деятельность 

    1 36 1 36 

Физическое 
развитие 

 
Двигательная  3 108 3 108 3 108 3 108 

Речевое 
развитие 
 
 

Развитие речи 
(подгрупповые 
занятия с 
учителем-лого
педом) 

4 144 4 144 4 144 4 144 

Развитие 
лексико-грамм
атических 
средств языка 
(интеграция с 
ознакомлением 
с окружающим 
миром) 

3 108 2 72 2 72 1 36 

Подготовка к 
обучению 
грамоте  

- - 1 36 1 36 2 72 

Развитие 
связной речи, 
восприятие 
художественно
й литературы  

1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО 12 432 12 432 14 504 15 540 
 Всего – 40 часов (94%) 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Социально-ко
ммуникативн
ое 
развитие 

Патриотическое 
воспитание 

- - 0,5 18 1 36 1 36 

 Всего – 2,5 часа (6%) 
ВСЕГО 
 12 432 12,5 450 15 540 16 576 

 
Вывод: Всего объем образовательной деятельности – 42,5 часа, из них объем 

обязательной части (инвариантной) составляет 94% (40 часов), объем вариативной части 
составляет 6% (2,5 часа), что соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования): обязательная часть должна быть не 
менее 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 
часть) не более 40%. 

 



 

 

Ежегодно составляется годовой календарный учебный график, который учитывает в 
полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 
Годовой календарный учебный график 

 
№ 
п/п 

Содержание Возрастные группы 
 

2-ая 
младшая 
(3-4 года) 

Средняя гр. 
(4-5 лет) 

Старшая 
(5-6 лет) 

Подготов 
(6-7 лет) 

1. Количество групп  1 1 2 2 
Всего 6 гр.  

2. Режим работы в учебном 
году и в летний 
оздоровительный период 

07.00 - 19.00 
(понедельник - пятница) 
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные 

3. Форма обучения очная 
4. Начало учебного года 01.09.2023 
5. Окончание учебного года 31.05.2024 
6. Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник-пятница) 
 

7. Летний оздоровительный 
период 

01.06.2024 - 31.08.2024 
 

8. График каникул Зимние каникулы: 25.12.2023-08.01.2024 
Весенние каникулы:27.05.2024-31.05.2024 

9. Оценка индивидуального 
развития детей с целью 
изучения характеристик 
образования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет 

01.09.2023 г. -  29.09.2023 г. (сентябрь) 
02.05.2024. - 15.05.2024г. 

10. Количество НОД в неделю 
 

12  
(165 мин.) 

12  
(240 мин.) 

15 
(350 мин.) 

16 
(480 мин.) 

11. Продолжительность 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

до 15 мин. 20 мин. 20-25 
мин. 

30 мин. 

12. Перерывы между периодами 
непрерывной 
образовательной 
деятельности - не менее 10 
минут 

 
Не менее 10 мин. 

13. Праздничные (нерабочие 
дни) 

В соответствии с производственным календарем на 
2023г., на 2024 г. 
 

 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитываются особенности их физического и психического развития. 
 
-ДОО оснащена набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 
территорией: всего 6 групповых ячеек с оборудованием для всех видов детской деятельности 
в помещении, групповые участки на территории ДОО, имеется игровые площадки на 
каждом участке, а также одна физкультурная площадка. 

 



 

 

-ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 
и образовательной деятельности обучающихся с ТНР, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности: 

помещения (групповые ячейки – 6 шт., музыкально-спортивный зал – 1 шт.) для 
занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 
участием взрослых и других детей; 

 
-оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 

 
-административные помещения, методический кабинет: в ДОО имеется кабинет 

заведующего – 1 шт., кабинет главного бухгалтера – 1 шт., кабинет заведующего 
хозяйством – 1 шт., кабинет старшего воспитателя- 1 шт. 

 
-помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог): кабинет 

педагога-психолога – 1 шт., логопедические зоны, отведенные в спальных помещениях 
каждой группы – 6 шт. 

 
-помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет: медицинский блок – 1 шт. (кабинет, 
процедурный кабинет, изолятор), музыкально-спортивный зал -1 шт. 

 
-оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО: территория 

ДОО эстетически привлекательна, имеет зеленые насаждения: многолетние деревья и 
кустарники, цветники и клумбы, огород, специально организованную «Экологическую 
тропу», представленную 6 станциями, оборудованными на каждом групповом участке. На 
каждом участке также имеется игровая зона, имеется спортивная площадка, площадка 
для обучения детей ПДД. 

В соответствии с ФАОП ДО подбор разновидностей необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, ДОО осуществляет самостоятельно исходя из особенностей 
реализации Программы: 

 
№ 
п/п 

Образовательные области 
(направления развития детей) 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения практических занятий,  
объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Имеется оборудование и атрибуты для игровой 
деятельности детей:  
- сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская»); 
- дидактические игры («Времена года», «Профессии», 
«Развитие внимания», «Свойства», «Части и целое», 
«Мирр вокруг нас»); 
- настольно-печатные игры (пазлы, головоломки);  
- спортивные (кольцеброс, баскетбол, городки, 
твистер); 
- театрализованные (пальчиковый театр, настольный 
театр, театр марионеток, перчаточный театр, театр на 
палочках, театр на трубочках, теневой театр, театр 
«Би-ба-бо» на лопатках, теневой театр, вязаный театр 
и др.); 



 

 

- режиссерские игры, игры драматизации (различные 
костюмы, шапочки и аксессуары). 
2. В группе имеется уголок «Уединения». 
3.В группе имеется оборудование для привития детям 
навыков самообслуживания, трудового воспитания 
(лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 
кисточки, тряпочки, губочки, ведра и др.). 
4.Уголок дежурства 
5. Оборудован центр патриотического воспитания: 
глобус,  карта России, карта Самарской области, 
материалы по краеведению, альбом с иллюстрациями 
достопримечательностями Самары, страны, 
иллюстрации народных промыслов, куклы в 
народных костюмах, куклы в костюмах народов 
разных стран, образцы герба и флага России, Самары, 
гимн и т.д. 
6. Оборудован центр по ПДД: 
макет перекрёстка,  
набор дорожных знаков,  
дидактические игры: «Светофор», «Спецрейс», 
«Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки», «Игры 
по ознакомлению с ПДД»  
атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, рубашка 
различные виды транспорта, макеты домов и т.д. 
Групповой участок на улице: 
игровое оборудование стационарное 
(спортивно-игровой комплекс), 
лодка,  
песочница, гимнастическое бревно, 
гусеница, 
паровоз 
классики 
выносной материал (мячи, машины, скакалки, 
атрибуты для песочницы и др.),  
оборудование для трудового воспитания в природе,  
станция экологической тропы «Цветы», 
площадка для ознакомления детей с ПДД. 

2 Познавательное развитие Групповое помещение: 
1. Имеется центр Математики:  
демонстрационный и раздаточный материал для 
обучения детей счету, развитию представлений о 
величине предметов и их форме, размере, касса цифр, 
мерные стаканы, др.). 
Имеется материал для развития пространственных 
представлений и временных (календари, часы с 
циферблатом, настольно-печатные игры «Учимся 
считать» и  
2. Имеется сенсорный центр:  
палочки Кюизенера,  
логические блоки Дьенеша,  
занимательные игрушки для развития тактильных 
ощущений, «Волшебный мешочек» с мелкими 
фигурками и игрушками, кубики «Сложи узор». 
Диски с записью «голосов природы» (шелеста 
листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 
пения птиц и т.п.), карточки с наложенными и 



 

 

«зашумленными» изображениями предметов по 
некоторым темам, настольно-печатные игры для 
развития зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи («Узнай по контуру», 
«Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 
деталям»). 
4. Центр экспериментирования и исследования: 
стол для проведения экспериментов,  
стеллаж, природный материал: камушки, ракушки, 
каштаны и т.д. 
сыпучие продукты: горох, манка, песок, гречка, рис и 
т.д.,  
емкости разной вместимости, пластиковые стаканы, 
тарелочки, ложки, лопатки, палочки, воронки; 
микроскоп, лупы; 
технические материалы, вспомогательные 
материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл,  схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения опытов,  
5.Центр экологического воспитания:  
календарь погоды;  
комнатные растения,  
лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, 
кисточки, тряпочки, губочки. 
6. Центр конструирования:  
мелкий (настольный) и крупный (напольный) 
строительный материал,  
разнообразные конструкторы (мягкий конструктор, 
мягкие модули для конструирования, конструктор 
деревянный, пластмассовый, с различными 
способами соединения деталей). 
Технические средства: DVD приставка, видеотека 

3 Речевое развитие Групповое помещение: 
1.Оборудован центр речевого развития:  
игры, пособия по развитию всех компонентов устной 
речи детей:  
грамматического строя речи,  
связной речи;  
формирование словаря,  
воспитания звуковой культуры речи (магнитные 
буквы, магнитная доска),  
Центр  театрализованных игр  для развития 
диалогической и монологической речи: пальчиковый 
театр, настольный театр, кукольный и т.д. 
2. Оборудован книжный уголок:  
стеллаж для книг,  
столик и диван,  
детские книги разных жанров, любимые книги детей 
(сказки русских и зарубежных писателей),   
книги  с фольклорными произведениями,  
энциклопедии 
познавательная литература 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

Групповое помещение:  
1.Экспозиции произведений народного творчества. 
2. Выставки авторских работ детей, родителей, 
педагогов;   



 

 

3. Центры творчества:  
в группе в свободном доступе для детей имеются 
необходимые материалы: для рисования, лепки, 
аппликации, (бумага разных видов, форматов и 
цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 
цветные мелки, природный и бросовый материал, 
раскраски и др.). 
4. Оборудован музыкальный уголок: 
имеется фонотека,  
музыкальные игрушки по количеству детей. 
Центр театрализованных игр: 
Ширма, ящик для ряжения, костюмы, маски, 
атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 
сказок, соответствующих возрасту детей,  
атрибуты для ряженья — элементы костюмов 
(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 
атрибуты в соответствии с содержанием 
имитационных и хороводных игр: маски животных 
диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 
сказочных персонажей; 
оснащение для малых форм театрализованных 
представлений (кукольный театр, настольный театр, 
вязаный театр, театр на дисках, теневой театр, 
перчаточный театр); 
Маленькая ширма для настольного театра; 
атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 
мелкого и среднего размера) или заготовок и 
полуфабрикатов для изготовления объемных или 
плоскостных персонажей и элементов декораций 
настольного театра; 
набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 
взрослого (для показа детям) или ребенка 
(перчаточные или пальчиковые) 
Куклы и атрибуты для пальчикового театра 
Музыкально-спортивный зал: 
Имеется музыкальный инструмент (синтезатор), 
детские музыкальные инструменты (бубны, 
погремушки, металлофоны и др.),  
имеются музыкально-дидактические игры и пособия 
(в том числе альбомы, открытки, слайды и др.),  
фонотека, музыкальный центр, проектор, экран, 
интерактивная доска. 

5 Физическое развитие Групповое помещение:  
1. Имеется спортивный уголок с атрибутами и 
оборудованием для: 
подвижных игр;  
для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, 
кольцеброс, мячи малые, средние). 
для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, 
гимнастические палки);  
для спортивных игр, 
для закаливания (массажные коврики, сенсорные 
тропы); гантели и другие приспособления; 
мяч-фитбол.  
Музыкально-спортивный зал:  
оборудование для проведения утренней гимнастики 



 

 

(мячи разного размера, обручи, палки и т.д.), 
оборудование для проведения НОД, спортивных 
праздников, развлечений: скамейки гимнастические, 
дуги, спортивный инвентарь; 
Площадка для прогулки:  
имеется спортивная площадка (горка, 
гимнастическое бревно) 
Медицинский блок:  
оборудование для проведения профилактических и 
лечебных мероприятий. 

 
3.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства  
 

3.2.1. Примерный перечень художественной литературы от 6 до 7 лет 
Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 
народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — 
семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин 
«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», 
«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; 
В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 
«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков 
«От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. 
Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», 
«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 
Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая 
раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины 
рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 
«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под 
грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С Сахарнов «Морские 
сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм 
«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. 
Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и 
др. 
 
 

3.2.2. Перечень музыкальных произведений от 6 до 7 лет 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 
песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», 
«Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на 
Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 
Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. 
Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 
«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе", «Медвежонок плюшевый», 
«Капризные лягушки» Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 
«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 
Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. 
Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и 
учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш 
дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. 
Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит 
Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 
Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» 



 

 

(муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 
Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» 
(рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 
музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 
Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. 
Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. 
Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» 
(рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. 
Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 
«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие 
по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 
палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 
«Полька» А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан» «Парная 
пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. 
Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец 
петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 
«Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 
«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на 
тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то 
калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и 
другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик» В. Мороз «Лиса и 
зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята «Всем, 
Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 
музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и 
другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 
мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 
огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя 
 

3.2.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 6 до 7 
лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день.  
Сокольники»,   «Стога»,   «Март»,  «Весна.  Большая   вода»;  В.М.  Васнецов 
«Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев 
«Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 
Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 
«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. 
Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на 
Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов 
«Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 
«Утренний натюрморт»;  К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 
художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревню>, «Сказка о царе Салтане», 
«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 
Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 
 
 
 
 



 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 
 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 
просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 
качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 
конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 
окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 
представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 
ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 
Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 
протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 
обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 
Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 
Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в 
тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 
Фильм «Заколдованный  мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 
Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 
Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 
Сериал «Малышарики», студии «Петербург»,«Мастерфильм», коллектив авторов, 

2015. 
Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 
Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики»,  режиссёры:  Р.  Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 
Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон),  студия  «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 
 
Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 
Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 



 

 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 
киностудия «Центр  национального  фильма»  и   ООО   «ЦНФ-Анима,   режиссер  С. 
Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 
студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. 
Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер 
Р. Аллерс, 1994, США. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 
Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», «GhiЫi», режиссер 

Х. Миядзаки,2008 
 
 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФАОП ДО (п.52) 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО обеспечивает реализацию Программы, самостоятельно проектирует ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 
-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

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

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

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

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

ППРОС ДОО создана педагогическими работниками для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 
соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 
массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

 



 

 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС в ДОО: 
-содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 
свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

-трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

-полифункциональная - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступная - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 
уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

-безопасная - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической; 

-эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны,  игрушки не содержат ошибок в 
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщает 
его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 
В ДОО создана развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
Предметно-развивающая среда организационно оформлена и предметно насыщена, 

приспособлена для удовлетворения потребностей детей в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. 

Оборудование помещений детского сада безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки направлены для достижения максимального развивающего эффекта для детей с 
учётом их образовательных потребностей, возраста. Развивающая 
предметно-пространственная среда насыщенная, позволяет организовать совместную 
деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей, отвечающую 
потребностям детского возраста.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

 
 



 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в уголке учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой обеспечивают: 

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и уголке 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 
организовано таким образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 
наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 
взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и уголка логопеда используются мягкие 
пастельные цвета, отдаются предпочтения нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно 
эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещениях уютно, 
светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, с целью 
предотвращения стрессообразующего фактора. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 
плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и уголок логопеда не  загромождены 
мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закреплена, 
острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение центров в групповом помещении соответствует изучаемой лексической 
теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 
наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 
обеспечивает возможность для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в книжном уголке 
обеспечивается достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 
разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 
иллюстративным материалом. В группе  появляются географические карты и атласы, 



 

 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 
6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 
преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В речевом центре появляется картотека разнообразных 
словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы предоставлялась детям 
возможность самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к 
исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с 
общим недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они 
выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 
ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 
оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 
возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 
коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 
необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 
которых формируется мотивация достижения успеха. Поэтому в группах выделено 
достаточно места для проведения таких игр. 

Еженедельную замену оборудования в этой возрастной группе дети могут 
производить самостоятельно под руководством педагога. 
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