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ВЕДЕНИЕ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи учителя-логопеда 

(далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет, имеющими 
тяжелые нарушения речи (ТНР).

Данная Программа разработана с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 337», комплексной
адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. Нищева. Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи во всех пяти образовательных областях в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно - 
пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 
помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 
среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 
каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 
соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 
Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 
семьями воспитанников.

В Программе предложена система педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 
диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи 
(с 5 до 7 лет) учителем-логопедом.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно - 
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей
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работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 
общей лексической темы.

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 
во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 
его мыслительной деятельности и умственной активности.

Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционно - развивающей и образовательной деятельности в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 
пятилетнего или шестилетнего возраста. Она предназначена для детей с первым, 
вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии 
речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 
сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,
сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 
образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 
первой, и во второй половинах дня.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

В детском саду функционируют 3 группы (одна старшая и две 
подготовительные) для детей с речевыми нарушениями. Функционируют в режиме 
10,5 часов при пятидневной рабочей неделе. Количество детей, посещающих старшую 
группу -  19 человек, подготовительную к школе группу 28.

1.1.1. Цели и задачи программы
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 
с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
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дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 
работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 
общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 
и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

1.1.2. Педагогические принципы построения программы
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 
качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
развития детской речи в норме.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
□ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;
□ принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;
□ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;
□ принцип интеграции усилий специалистов;
□ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;

□ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
□ принцип постепенности подачи учебного материала;
□ принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 
воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
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ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, медицинского 
работника, воспитателей и родителей дошкольников.

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

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, 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 о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 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.

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

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников.

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
коррекционно - развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
связанных с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 
художественно-эстетическим развитием детей.
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1.1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
В подготовительной группе с речевыми нарушениями всего 13 детей, из них 

первый уровень развития речи - 0; второй уровень развития речи -  1 ребенок; третий 
уровень развития речи -  8 детей; четвертый уровень развития речи -  3 детей; ФФН - 1 
ребенок.

Дети с тяжелыми нарушениями речи -  это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 
интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико 
-  фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, дизартрии; с общим 
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 
алалии, детской афазии, заикании , у которых имеются нарушения всех компонентов 
языка.

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 
слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 
замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 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.
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 
с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 
только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными.

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 
или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков. 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, эмоциональнооттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов.
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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.

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями -  дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений). Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной 
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
психической активности.

1.2. Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры.
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 
ориентиры, представленные в ФГОС ДО являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. К целевым ориентирам дошкольного 
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка:

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

□ проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;

□ у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности;

□ ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;

□ ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности;

□ ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;

□ ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности;
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□ ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты;

□ ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
□ ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;
□ ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;
□ у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

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

Целевые ориентиры:
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;

-  речевые карты ребенка;
-  различные шкалы индивидуального развития (мониторинг динамики речевого 

развития, экран коррекции звукопроизношения)
Методика оценивания проводится на стимульном материале О.Б.Иншаковой 

«Альбом для логопеда», издательство Владос, 2019 г., Москва.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 
результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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

достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

9



Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).

Образовательная область «Речевое развитие»
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.
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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 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. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 
трех-пяти звуков.
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Обучение грамоте
Познакомить с буквами.
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 слогов, слов, предложений. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

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

Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие.

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совер
шенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.

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

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 
при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование целостной картины мира.

Познавательно-исследовательская деятельность.
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
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производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
деятельности.

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес 

к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 
правил поведения на улице.

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом 
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.

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

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

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

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

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.

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

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в 
Красную книгу.

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 
экологического поведения.

Развитие математических представлений
Количество и счет.

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 
натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в 
разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 
соседние числа.
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Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 
число на два меньших.

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 
учить пользоваться математическими знаками: +, =.

Величина.
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 
трем - четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 
сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.

Форма.
Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 
многоугольнике.

Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить 

активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени.
Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 
недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута - 
час, неделя - месяц, месяц - год). Учить определять время по часам. Развивать чувство 
времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.

Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
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Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 
мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 
родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 
народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.

Развитие игровой и театрализованной деятельности.
Подвижные игры.
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 
оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 
движений, подвижность, ловкость.

Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять са

мостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 
результатов.

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление.

Сюжетно-ролевая игра.
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять 
роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.

Театрализованные игры.
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 
представлениях по русским народным сказкам.

Совместная трудовая деятельность.
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисци

плинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше.

Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью, лени.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.

Формирование основ экологического сознания.
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать 

навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
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Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 
и животными.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Восприятие художественной литературы.

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 
оформления книги.

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать 
умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с

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

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности.
Конструктивно-модельная деятельность.

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 
конструктивные решения.

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 
над сооружением сообща, следовать общему плану.

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой.
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 
материала.

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

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

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.
Рисование.
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 
животных.
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Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 
тонов и оттенков.

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация.
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 
создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 
навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 
изображения.

Лепка.
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 
объектов.

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 
нескольких фигурок.

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 
музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 
динамический слух, чувство ритма.

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар.

Слушание.
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 
называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с 
вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков.

Пение.
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки зву - 

кообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
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Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 
самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 
самостоятельно придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения.
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 
характера, передавать в движении образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура.

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 
учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 
хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 
выносливость).

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само
стоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 
активной двигательной деятельности и потребности в ней.

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения.
Ходьба и бег.
Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полу- приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 
вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 
наносках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 
парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.

Упражнения в равновесии.
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Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 
поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по 
узкойстороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 
на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d 
= 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы.

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре -  кубе (h - 30-40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.

Ползание и лазание.
Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 
скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h 35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 
канату индивидуально со страховкой педагога.

Прыжки.
Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 
чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 
последовательно).

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 
продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 
30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 
скакалки, через большой обруч.

Бросание, метание
Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 
другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, 
одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением 
вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных
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направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.

Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полу- круг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.

Ритмическая гимнастика.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 
Развивать творчество и воображение.

Общеразвивающие упражнения.
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.

Спортивные упражнения.
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 
горки на двух ногах.

Спортивные игры.
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 
теннис (элементы).

Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни.
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, 
умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 
детском саду или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 
взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 
имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 
целом.

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 
принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
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активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 
манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях.

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 
в соответствии с уровнем развития.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 
устанавливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и общения со 
сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 
могут вызывать обиду.

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и 
творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 
в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми 
на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 
соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать 
в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 
Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 
отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 
ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их
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возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 
самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми Речевое развитие ребенка связано с 
умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, 
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию 
речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 
свою индивидуальность. Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года 
начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 
игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным. Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 
речевого и неречевого негативизма.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным 
для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 
ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя 
из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 
соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему
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отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 
на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей 
с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка.

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 
эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 
общения.

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 
любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 
своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
простейшими навыками самообслуживания.

Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, 
речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в 
различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 
действиях, умел действовать согласованно. Необходимо стимулировать желание детей 
с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за 
их действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к 
другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 
яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 
стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 
музыку.

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 
продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР

24



становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей.

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам.

Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 
владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.

Достижение целей развития, поставленных в Программе.
Каким образом можно построить взаимодействие с детьми в группе детского 

сада, чтобы личность каждого ребенка, к развитию которой стремится Программа, 
действительно развивалась?

Самостоятельность и инициативность.
Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», 

руководителем, а проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим 
пространство для свободного творчества, где они общаются друг с другом, участвуют в 
обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги поддерживают детей и 
помогают им осмыслить свои действия, учат рефлексировать и оценивать свою 
деятельность и поведение.

В группах детского сада педагоги создают развивающую среду, 
стимулирующую возможности для личной инициативы. Во время утреннего сбора и в 
течение дня детям предоставляется возможность выбора центра активности, выбора 
деятельности и материалов. Создание проекта или какого-либо продукта в результате 
этого выбора мотивирует и помогает почувствовать успех. Дети испытывают чувство 
гордости за свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, 
зашнуровать ботинки, представить совместный коллаж или индивидуальные проекты.

Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию личной 
инициативы и творческого мышления. Имея возможность выбирать деятельность и 
партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их уважают и верят в их способность 
планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. Педагог также должен 
проявлять уважение, когда ребенок принимает решение не делать что-либо в 
настоящий момент, выражает желание сделать это в другой раз или находит способы
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сделать это другим способом. Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на 
себя ответственность за свой выбор.

Ответственность и самоконтроль.
В группе дети самостоятельные и ответственные. Самостоятельность всегда 

сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить, она приобретается 
только на собственном опыте. Ответственные дети вырастают ответственными 
гражданами.

У большинства детей дошкольного возраста навык самостоятельности и 
самоконтроля только начинает складываться. В традиционных программах 
дошкольного образования в преобладающем большинстве случаев основная роль 
правилосообразного поведения в группе принадлежит воспитателю. Ребенку отводится 
лишь роль пассивного (а значит безответственного) исполнителя. Когда взрослые 
принимают решения за ребенка, они лишают его возможности самореализации, а, 
следовательно, препятствуют развитию автономии и ответственности.

В группах детям предоставляется множество возможностей развивать свою 
ответственность. Низкие открытые полки с надписями и символами помогают убирать 
за собой материалы после игры и поддерживать порядок в группе. Дети с помощью 
взрослого разрабатывают необходимые правила, например, «Кладу вещи туда, где я их 
взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю». Формирование самоконтроля и 
саморегуляции способствует развитию взаимоотношений между воспитателями и 
детьми.

Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку, побуждает 
планировать, принимать решения и брать на себя ответственность за них. Ребенок, 
участвующий в разработке правил, самостоятельно следящий за их соблюдением и 
оценивающий свое поведение, учится быть ответственным за свои слова и поступки, 
жить в соответствии с общепринятыми нормами поведения.

В группе правила общения детей между собой — это не руководящие 
установкипедагога, который контролирует их соблюдение и наказывает нарушителей, 
а нормы взаимодействия, которые разрабатываются совместно с детьми. Когда дети 
самостоятельно находят способы разрешения конфликтов, они учатся принимать на 
себя ответственность за свои поступки.

Педагоги создают условия для развития ответственности детей, помогая им 
брать на себя определенные роли в группе; вовлекают каждого ребенка в создание для 
себя обязанностей в группе вместо того, чтобы просто распределять их. Дети берут на 
себя ответственность за выполнение таких обязанностей, которые соответствуют их 
уровню развития и которые они могут выполнить, например, Точильщик карандашей 
(точит карандаши), Детектив (ищет потерянные вещи), Ботаник (поливает цветы), 
Миротворец (примиряет детей), Официант (накрывает на стол), Хранитель зоопарка 
(кормит животных), Уборщик (подметает пол), Воспитатель (отмечает посещаемость), 
Музыкант (выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу для группового чтения) и 
т. д.

Педагоги поощряют желание детей обучать друг друга тому, что они знают или 
умеют делать. Разумеется, педагоги всячески способствуют тому, чтобы дети менялись 
социальными ролями, чтобы каждый ребенок попробовал разные роли.
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Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка.
Поиск ответов на вопросы: «Кто я? Что я люблю? Что я могу? Что делает меня 

особенным?» есть основной путь развития детей. Взаимодействуя с людьми и исследуя 
окружающий мир, они постоянно приобретают информацию, способствующую их 
самопознанию. Таким образом, дети постепенно выстраивают Я-концепцию, составляя 
собственное мнение о себе. По мере того как у детей развиваются все более и более 
сложные самоощущения, они составляют положительное и отрицательное мнение о 
себе.

Поначалу они получают эту информацию через взаимодействие со значимыми в 
их жизни людьми — членами семьи, воспитателями, другими детьми. Эти люди 
служат зеркалом, в котором дети видят себя и оценивают то, что видят. Если 
отражение хорошее, ребенок даст себе положительную оценку, если негативное, то и 
мнение о себе будет таким же.

Целью педагогов является создание оптимальных условий для развития 
личности ребенка, самопознания и максимального повышения детской самооценки. 
Воспитатели и учителя должны использовать эффективные стратегии и методы для 
активизации этих процессов.

Самооценка — это чувство собственной значимости. Чувство опоры, которое
возникает, когда ребенок знает свои сильные стороны, основано на опыте 

успешного преодоления трудностей. Самооценка формируется в процессе ежедневной 
деятельности детей.

Когда ребенок успешен в своей деятельности, его самооценка возрастает, и он 
воспринимает себя как человека, способного и умеющего справляться с проблемами. 
Если же ребенок постоянно сталкивается в своей деятельности с негативными 
последствиями, у него ничего не получается и он чувствует недовольство и критику 
взрослых, отвержение сверстников, то его самооценка страдает. В результате ребенок 
может начать думать о себе: «Я — неудачник», «Я не могу ничего делать правильно», 
«У меня никогда ничего не получится», «Меня не за что любить». Возможно, родители 
или другие взрослые ругали его, заставляя испытывать стыд, преуменьшая его 
способности. Не исключено, что причиной является искреннее желание сделать так, 
чтобы ребенок вел себя правильно, действовал успешно, а для этого необходимо 
указать ему на ошибки, рассказать, как надо действовать. Однако в действительности 
это приводит к тому, что у ребенка полностью исчезает желание пробовать, готовность 
действовать самостоятельно, идти на риск. Такие дети легко сдаются и даже не 
пытаются завершить начатое дело или решить проблему. Их уверенность в себе 
подорвана, они не верят, что на что-то способны.

Чувство идентификации и самооценка имеют также и культурную специфику; 
они основаны, в том числе, и на этническом происхождении ребенка. Дети могут 
отличаться не только индивидуальными, но и культурными стилями познания и 
пользоваться культурно-заданными способами общения с людьми. Педагоги должны 
создавать в группах такую атмосферу, чтобы дети чувствовали уважение друг к другу 
и к культуре всех семей. Педагоги собирают информацию о семьях детей, 
посещающих группу: об их жизненных представлениях, системе ценностей, порядке 
повседневной жизни, обычаях и регулярно освещают, и представляют культуру и
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традиции разных семей. Они приглашают родителей в качестве гостей группы для 
участия в утреннем сборе и других видах деятельности: просят рассказать о 
национальных традициях и праздниках, прочитать сказки, стихи и книги, 
повествующие об истории и ценностях различных этнических групп, приготовить 
блюда и обменяться рецептами национальной кухни. В группе могут быть 
представлены фотографии семей, плакаты, картинки, отражающие многообразие 
национальных традиций и обычаев, а также культурных особенностей семей.

Педагоги обучают детей социально принятому поведению в разных ситуациях, 
создают условия для обсуждения в группах темы индивидуальных и культурных 
различий и большого значения дружбы. Педагогу легче научить детей пониманию и 
принятию широкого круга различий между людьми (толерантности) как нормы — и 
преимущества — жизни, через непосредственный контакт с этими различиями.

Процесс социального развития ребенка в группе выражается в систематическом 
поощрении различных социальных взаимодействий. Дети, которые научатся 
устанавливать длительные дружеские отношения в дошкольном возрасте, будут уметь 
дружить и тогда, когда станут взрослыми. Социальному развитию способствуют 
прочные и надежные отношения с родителями и педагогами и возможность играть с 
другими детьми.

И наоборот, при отсутствии надежных доверительных отношений с взрослыми и 
редкими контактами с детьми в игровой деятельности социальное развитие детей 
замедляется.

Многие дети с легкостью общаются со сверстниками, они инстинктивно знают, 
как завести друзей и найти свое место в группе, получают удовольствие от общения со 
сверстниками и взрослыми. Но также в группе могут быть и дети, которым нужно 
больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно в группе, которым необходима 
помощь.

Когда они будут готовы к взаимодействию, то смогут сами вступать в игру со 
сверстниками и приобрести друзей.

Дети, которые неспособны устанавливать дружеские отношения со 
сверстниками и чувствуют себя отверженными большую часть времени, могут иметь 
серьезные проблемы, когда станут взрослыми. У этих детей, как правило, низкая 
самооценка, отсутствуют навыки общения, что затрудняет коммуникацию с другими 
детьми и взрослыми.

Дети обучаются, приобретая знания и навыки через исследования, опыты, игры 
и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Важно активно способствовать 
возникновению социальных взаимодействий между детьми. Этого можно добиться 
различными способами. Например, путем использования карточек с именами 
(фотографиями) детей, а также предоставляя им возможность самостоятельно 
выбирать партнеров для игры или другой деятельности. Педагоги могут заранее 
организовать рассадку детей или дать им возможность самим выбрать место во время 
группового сбора, работы в группе или приема пищи. Некоторые ребята получают 
удовольствие, выполняя роль лидера, общаясь и помогая другим детям. Другим просто 
нравятся некоторые сверстники, и они с удовольствием общаются с ними.
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Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, предлагая 
детям задания, в ходе которых им придется активно общаться. Во время группового 
сбора можно побуждать детей не только выбирать, в каком центре активности играть, 
но также вовлекать в игру других ребят. Такой вид подсказки может быть особенно 
полезен детям, испытывающим проблемы с осуществлением выбора. Дети должны 
иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при каждом удобном случае.

При каждой возможности педагог должен побуждать детей помогать друг другу, 
а не обращаться сразу за помощью к взрослым. Можно ввести правило «Спроси трех». 
Суть этого правила в том, что прежде чем обратиться за помощью к воспитателю, 
ребенок должен попросить помощи у трех сверстников.

Умение работать в команде.
Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания 

сообщества. Они избегают соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не 
задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?».

Детям важно научиться общаться, делиться информацией, самостоятельно 
разрешать конфликты и соблюдать очередность.

Педагоги строят сообщество, поощряя детей в том, чтобы они:
□ знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена 

друг друга, выясняют, чем интересуются и что чувствуют сверстники;
□устанавливали и соблюдали очередность. По мере взросления детей 

соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа от игры;
□ делились друг с другом. Дети учатся делиться игрушками, фломастерами, 

конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и т. д.;
□ освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для 

опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но 
и с другими детьми;

□ участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в 
группу играющих сверстников, участвовать в совместных играх и работать в команде;

□ приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 
вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной

деятельности;
□ были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 

благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться 
успехам и достижениям сверстников;

□ работали и играли вместе.
Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, вместе играют как 

единая команда; разрешали конфликты. Дети учатся разрешать конфликты через 
обсуждение, обмен мнениями. Они делятся своими чувствами, высказывают свою 
точку зрения и конструктивно решают проблемы.
Независимое и критическое мышление. Воспитатели задают детям открытые вопросы, 
развивающие мышление, способствуют тому, чтобы они сами искали ответы на свои 
вопросы, создавая условия для развития познавательной активности и независимого 
мышления. Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей 
логически мыслить, рассуждать, постепенно поднимая их сознание от конкретного
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способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. Научить 
детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем дать им готовые знания.

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих 
увлечений, вызывают их интерес друг к другу. Опыт одного ребенка становится общим 
достоянием. У детей, с одной стороны, вырабатывается умение и привычка слушать 
собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со 
сверстниками, формируются навыки публичного выступления перед группой детей и 
взрослых, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного 
мышления, а с другой, развивается способность к сдержанности, умение 
контролировать себя и навыки рефлексии.

Функции педагога при взаимодействии с детьми. Избегая директивной модели 
взаимодействия, педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и 
создания индивидуальной программы развития для каждого ребенка, учитывающей его 
потребности Педагоги понимают, что их выбор методов обучения может либо 
облегчать участие ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия. 
Педагоги осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит 
это потому, что их технологии и методы обучения не позволяют этим детям освоить 
соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться.

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с 
различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и сильные стороны 
развития. Педагоги постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые 
свидетельствуют о том, что, возможно, метод не «работает» в отношении конкретного 
ребенка или группы детей, и готовы предпринять соответствующие меры для 
адаптации.

В личностно-ориентированных программах педагог:
□ направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя 

с ребенком ответственность за обучение; планирует и создает условия для развития 
детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивидуальные способности 
каждого ребенка. Например, если он хочет сделать вместе с детьми игровое тесто и 
знает, что у кого-то из детей группы плохо развита мелкая моторика, то просит этого 
ребенка переливать воду в миску из мерной кружки, а ребенку с хорошо развитой 
мелкой моторикой поручает отмерить чайную ложку растительного масла. Ребенка, 
который уже умеет читать, просит прочитать для всей группы рецепт теста. Ребенка, 
который еще плохо умеет считать, просит считать ложки муки вместе с ребенком, 
который уже хорошо считает. Воспитатель должен всегда заранее продумывать такие 
аспекты в работе с детьми;

□ предоставляет детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые 
дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети 
учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя и путем проб и 
ошибок, как устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью 
активных упражнений. Например, такое понятие, как регулярность/ нерегулярность 
структуры (закономерность), ребенок может усвоить, переплетая разноцветные нити, 
чередуя цвета или нанизывая на нитку бусины — синяя, желтая, синяя, желтая, синяя;
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□ внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это 
помогает ему определить, какие задания следует давать детям, исходя из их интересов, 
специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отмечать, к каким 
материалам дети явно не проявляют интереса, стараться выяснить причины его 
отсутствия и разнообразить игры и задания;

□ должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и 
индивидуальных особенностях каждого ребенка; знать, какие материалы необходимы 
ребенку на том конкретном этапе развития, на котором он находится; □ должен уметь 
задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать 
новое. Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они 
также позволяют понять мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают 
развивать не только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и 
дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее 
значение для образования, чем запоминание фактической информации;

□ дает детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет лучше 
усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы, а также 
на самостоятельное выражение мыслей;

□ обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не 
совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит 
больше пользы, чем обсуждение верного ответа;

□ должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути
использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно

успешными; некоторые — наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок будет с 
удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя заменит 
материалы или найдет способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 
успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать 
новое;

□ должен уметь признать, что он чего-то не знает, — это лучше, чем дать 
неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым 
создает обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, 
совместно исследуют мир. При этом дети учатся пользоваться различными 
источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;

□ общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и 
проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют;

□ умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует 
предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания.

Правила поведения в группе.
Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих 

наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний контролер 
(воспитатель), без которого проблемы не могут быть решены. Ребенку отводилась роль 
пассивного исполнителя установленных взрослым правил. Педагоги считали, что они 
должны четко сформулировать разумные правила поведения в группе и затем по
знакомить с ними детей в течение первой недели их пребывания в детском саду.
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Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от ответственности. Свобода 
— это не свобода от ограничений и правил, а свобода для взаимного уважения. 
Педагоги стремятся развивать в детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с 
ответственностью. Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно 
вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим 
правилам и оценивать свое поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и 
устанавливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для всех, 
включая и воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно простое 
правило, выработанное воспитателем вместе с детьми. В средней группе дети уже 
могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 2-3 несложных 
правила.

Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и 
выполнение нескольких понятных, разумных правила.

Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать 
тот тип поведения, который от них ожидают педагоги. Одним из лучших способов 
обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих 
детей к определению этих правил, их изменению и принятию новых правил по мере 
возникновения такой необходимости; то есть дети: 

участвуют в разработке правил; 
следят за их соблюдением;
оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 
учатся быть ответственными за свои слова и поступки.
Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, может 

освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, принятие детьми 
правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и 
ответственности за его соблюдение. Дети учатся самоконтролю, могут регулировать 
свое поведение не по указке «сверху», а по собственной инициативе и собственному

пониманию. Это создает основания для развития осмысленной произвольности, 
способствует психологически правильному взрослению ребенка и переходу его в 
следующий, младший школьный возраст.

Групповой сбор.
Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется время, 

когда дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть 
приветствие друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во 
время выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов.

Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 
течение 15-20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор 
лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор 
должен быть коротким, деловым и веселым. Важно при этом менять виды 
деятельности детей.

Групповой сбор — это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем 
думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели 
наблюдают за активностью и настроением детей, организуют и помогают детям 
спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно
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рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо 
друг друга слышали.

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут 
организовать один или два круга, например, один круг—в игровой комнате, а другой 
— в спальне. Места должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут 
сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны 
чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей 
панели, на которой вывешивают календарь, тему недели, информацию на эту тему и 
новости дня.

Задачи утреннего сбора
□ Установить комфортный социально-психологический климат.
□ Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
□ Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
□ Познакомить детей с новыми материалами.
□ Ввести новую тему и обсудить ее с детьми.
□ Организовать планирование детьми своей деятельности.
□ Организовать выбор партнеров.
Задачи вечернего сбора
□ Пообщаться по поводу прожитого дня.
□ Обменяться впечатлениями.
□ Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
□ Подвести итоги разных видов активности в течение дня.
□ Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать 
свое поведение в группе.

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОУ Двуязычные 
дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи на общих 
основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии. Дети- 
билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в группу 
компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического 
сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным 
речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих 
массовые группы, осуществляется учителем русского языка как неродного. Для 
каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по 
направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 
адаптированной программы разрабатывается индивидуальный план, определяется 
индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 
методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие
образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается 
комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва, 
организуется сотрудничество педагогов с семьейдвуязычного ребенка.

2.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. 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; перечисляет фамилии 
детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 
уделить особое внимание в первую очередь.

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.
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.

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, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 
автоматизации и дифференциации звуков.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно - 
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на консультациях и еженедельно по пятницам в 
письменной форме 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. Методические 
рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше
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организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого.

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 
предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 
деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 
детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми 
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 
создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 
особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 
материалах на стендах.

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для 
стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 
уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 
содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения 
и заучивания.

2.4. Раздел коррекционной работы с детьми с ТНР
Раздел коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых

образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 
психофизическом и речевом развитии;

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

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

Раздел коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 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;
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организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями). Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 
работников дошкольной образовательной организации включает: системное и
разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); - 
социально-коммуникативное развитие;

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 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 детей с 
ТНР.

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

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в 
группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 
для данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 
реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 
тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. Специальными условиями получения образования детьми с 
тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых
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образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 
творческого и профессионального потенциала специалистов ДОУ при реализации 
АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 
и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.

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

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

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

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

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

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

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

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

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
4Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 
направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков 
речевого развития детей дошкольного возраста.

Обучение детей 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
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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, 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 дети 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 детей 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 детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: - 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;

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1 -Зхсложных 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); - развитие самостоятельной фразовой 
речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс
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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 
и т.д.);

- 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 
детей 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 детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

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

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 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 звукобуквенных 
структур.

- 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 и т.д.).

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).

- 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.

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
заданной последовательности, составление предложений с разными видами 
придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 
представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 
включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 
самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 
звукового состава слова.

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 
пробелов фонематического развития.
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Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко
буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков 
и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 
произношения и усвоению сознательного чтения и письма.

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 
из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 
лишь позднее дети овладевают навыком звуко - слогового анализа и синтеза двух -  
трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 
процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 
уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 
формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 
первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, 
а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. Далее 
осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 
последний согласный в словах (кот, мак).

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения 
становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова 
на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой 
или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 
полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 
Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 
слоги.

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 
Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 
схемы.

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 
(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 
расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 
отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются 
термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 
достаточно для образования нового слова. Комплексная коррекционно-развивающая 
работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых 
возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций,
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эмоционально -волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 
ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 
возможностями детей с ТНР.

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 
соответствии с основным и нормами языка; фонетически правильно оформлять 
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 
развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 
неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 
формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:

- 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);

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений,

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов,

- 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.

- 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
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коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы,
ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 
работы в зависимости от возрастных критериев.

Для детей старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 
высказывании;

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне;

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в

слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.
Организация образовательной деятельности. Учебный год в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 
делится на три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 
корректировки основной адаптированной образовательной программы. В сентябре 
специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме 
обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 
полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. С третьей 
недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 
всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 
детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 
всеми специалистами. Заведующая дошкольным образовательным учреждением 
утверждает рабочие программы специалистов и АООП ДО. Психолого-медико
педагогический консилиум проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 
динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить
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необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 
направленности.

В подготовительной группе учителем-логопедом проводится подгрупповая 
работа. На работу с одной подгруппой детей в подготовительной группе отводится 30 
минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает 
индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, в начале января, в группах 
компенсирующей направленности в первую неделю мая проводится только 
индивидуальная работа с детьми. Так же организуется коррекционно-развивающая 
работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. В соответствии с 
Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 
нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет).
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится: Подгрупповое (фронтальное) занятие с учителем- 
логопедом 4 раза в неделю.

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2-3 раза в неделю.
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 
деятельности, в семье.

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура 
речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, 
уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 
требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия 
ребенка с педагогом и сверстниками. За основу взята система здоровьесбережения: 
система по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.

Основная цель индивидуальных занятий состоит в подборе и выполнении 
комплекса артикуляционных упражнений, способствующих подготовке органов 
артикуляции к постановке звуков и дальнейшей их автоматизации.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником строится на основе разработанного индивидуального маршрута, 
затрагивает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 
нарушения.

2.5. Примерное календарно-тематическое планирование: старший дошкольный возраст
(с 6 до 7 лет)

В соответствии с ФГОС ДО основой перспективного и календарного 
планирования является комплексно-тематический подход, обеспечивающий
постепенное изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и психических 
возможностей детей и зоны ближайшего развития дошкольников. Концентрированное 
изучение материала служит эффективным средством установления более тесных 
связей между специалистами ДОУ, которые работают в течение недели внутри единой 
лексической темы.
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сентябрь А даптация. М ониторинг 1.09 -  14.09
1.09 -  11.09М ой дом. М ое место в моем доме

Н еделя безопасности 12.09 -18.09
Д етский сад. М ой город. М оя 
семья

19.09 - 25.09

И груш ки 26.09 -  02.10
октябрь Ранняя осень. О деж да и обувь 03.10 -  09.10

Огород. Овощи. 10.10 -  16.10
Сад. Ф рукты. 17.10 -  23. 10
Лес. Грибы. Кустарники. Деревья 24.10 -  30.10

ноябрь П оздняя осень. П ерелётны е 
птицы.

31.10 -  06.11 ТК

Д икие ж ивотны е и их детёны ш и 07.11 -  13.11
Д ом аш ние ж ивотны е 14.11 -  20. 11
М ои родители 21.11 -  27.11
Зима. Одежда. Обувь 28.11 -  04.12

декабрь Зимние забавы  и развлечения 05.12 -  11.12

Зимую щ ие птицы 12.12 -  18.12
Н овы й год. 19.12 -  25.12
С емейны й отдых 26.12 -  31.12 ТК

январь Зимние каникулы 01.01 -  08.01 ТК

Ж ивотны е Севера 09.01 -  15.01
Ж ивотны е ж арких стран 16.01 -  22.01
Н еделя безопасности. Сестра, брат 23.01 -  29.01

февраль Дом, мебель, бытовые 
электроприборы

30.01 -  05.02

Транспорт и П П Д 06.02 -  12.02
Д ень защ итника Отечества. 13.02 -  19.02
П роводы  зимы 20.02 -  26.02
Весна. М ои бабуш ки и дедуш ки 27.02 -  05.03

март П роф ессии (ш кола) 06.03 -  12.03 ТК

П родукты  питания. П осуда 13.03 -  19.03
Н ародны е промыслы 20.03 -  26.03
К то ж ивет в воде 27.03 -  02.04

апрель Весна. Сад. Огород 03.04 -  09.04

К осм ос 10.04 -  16.04
Ц веты  и комнат. растения 12.04 -  16.04
П овторение 17.04 -  23.04

май Д ень П обеды 01.05 -  07.05

Н асеком ы е 08.05 -  14.05 с 
16.05 -мониторинг

С порт 15.05 -  21.05
Здравствуй, лето 22.05 -  31.05
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Организация обучения и воспитания детей с ОНР в подготовительной логопедической
группе.

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР 7-го года жизни 
разделено на 3 периода:

I период -  две недели сентября -  октябрь -  ноябрь. Всего 10 недель. 40 занятий 
(4 занятия в неделю).

II период -  декабрь -  январь -  февраль. Всего 12 недель. 48 занятий (4 занятия в 
неделю).

Ш период -  март- апрель -  май. Всего 10 недель. 40 занятий (4 занятия в 
неделю). Всего 128 занятий в год.

С 15 мая -  повторение пройденного материала.
Форма организации обучения групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе проводятся 4 

раза в неделю продолжительностью не более 30 минут.
Занятия по обучению грамоте (2 раз в неделю) -  64 занятия;
Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи (2 раз в неделю) -  64 занятия.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речевого развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 
с ТНР, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 
ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности.

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного
учреждения

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
для детей с нарушениями речи

Утренний прием (в т.ч. на свежем воздухе), 7.30 -8.25
игры, утренняя гимнастика, общение, гигиенические 
процедуры

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45
Игры по выбору детей, самостоятельная деятельность 8.45-8.55
- Организованная образовательная деятельность (см. расписание 8.55-12.40 
НОД- не более 1,5 часов.), познавательно-исследовательская, 
игровая, коммуникативная деятельность детей, двигательная , 
изобразительная, музыкальная деятельность , самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) - в 
организованных формах , в режимных моментах (в т.ч. на прогулке), 
в совместной и в самостоятельной деятельности детей.
- Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений речи (фронтальная, подгрупповая и индивидуальная), 
в том числе в режимных моментах.

Сок (2-ой завтрак)
Подготовка к обеду, обед

Чтение художественной литературы, подготовка ко сну 
Дневной сон
Постепенный подъем, разминка после дневного сна, 
закаливающие процедуры, игры 
Полдник
- Игры, досуги, совместная деятельность с 
воспитателем и педагогами, в т.ч. по заданию логопеда, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
и общение по интересам и выбору детей; игровые 
образовательные ситуации, непосредственно
организованная образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин 16.00 -16.15
Прогулка, игровая, познавательная, социально
коммуникативная, двигательная, самостоятельная деятельность детей, 
уход домой 16.15-18.00

Примечания:
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций""

Опубликовано: 19 июля 2013 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №6133 Вступает в 
силу:30 июля 2013 г.

7.30-12.40

10.00
12.40 -12.55 
12.55-13.00
13.00- 15.00

15.00- 15.10 
15.10-15.20 
15.20-16.00
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11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15 С и  скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3-4 часов.

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут,

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.

12.5. Для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии 
у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную. Деятельность по физическому развитию 
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.

5. Перечень используемой методической литературы

1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. СПб -  2016
2. Примерная адаптированая основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (электронный ресурс: 
/fgostreest.ru/

3. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда
4. В.М Акименко Исправление звукопроизношения у детей. Ростов-на-Дону 

Феникс 2008г.
5. И.А Морозова Ознакомление с окружающим. КРО.Москва 2011
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6. О. Н Лиманская Конспекты логопедических занятий. Москва 2014
7. В. М. Акименко Развивающие лексико-грамматические занятия. Ростов-на- 
Дону Феникс 2010
8. М. Акименко Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. 
Ростов-на-Дону Феникс 2011
9. О.И Лазаренко Артикуляционно-пальчиковая гимнастика М. 2014
10. С.Е Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова М.
2016
11. Т.А Шорыгина Стихи к детским праздникам Москва 2002
12. Ю.А. Фадеева В мире слов, букв звуков Москва 2015
13. В.И.Селиверстов Игры в логопедической работе с детьми.
14. И.Ю Кондратенко Произносим звуки правильно Москва 2012
15. И.Б. Малюкова Формирование движений Москва 2018
16. А.С Герасимова Популярная логопедия Москва 2019
17. А.И Максакова Правильно ли говорит ваш ребёнок Москва 1982
18. О.А. Новиковская 350 упражнений для развития речи. Москва 2016
19. А.И..Мазнин 500 скороговорок. Пословиц, поговорок для детей.
20. , М.Г. Генинг Воспитание у дошкольникоа правильной речи Чебоксары 1966
21. Н.Г Метельская 100 физминуток на логопедических занятиях. Москва 2014
22. В.В Коноваленко Нетрадиционные приемы коррекционной логопедической 

работы с детьми Москва 2015.
23. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом 1 Москва 2009 

О.С Гомзяк. «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом 2 Москва 2009 
О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом 3 Москва 2009

24. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
(альбом 1,2,3,4). Москва 2012
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Приложение 1

Список детей подготовительной группы на 2022-2023 учебный год

1
Е ф им ова А ида

25.04.2016

О НР III ур.р.р 2 года

2
А рхипов Руслан

11.04.2016

О НР III ур.р.р Д изартрия 2 года

3
Ф едорова А гния

06.09.2016

О НР IV  ур.р.р 2 года

4
К апитонова П олина

14.09.2016

О НР IV  ур.р.р 2 года

5
Клочков Егор

02.02.2016

О НР III ур.р.р Д изартрия 2 года

6
Газиева Рим м а

25.07.2016

О НР III ур.р.р 2 года

7
Григорьев Даниил

18.04.2016 Ф Ф Н  Сложная дислалия 1год

8
Ш аш окин Глеб

15.11.2016

О НР III ур.р.р 2 года

9

К арим уллин Руслан 22.03. 2017

Ф Ф Н  Сложная дислалия 1 год

10 К уры гина В иктория 10.12. 2016 О НР III ур.р.р Д изартрия 2 года

11 В аф ин А лександр 23.09. 2016 О НР III ур.р.р 2 года

12 Б урганова Эвелина 23.09.2016 О НР III ур.р.р Дизартрия 2 года

13 В алиев Данияр О НР III ур.р.р Д изартрия 2 года

14 В асильев И лья 23.09.2016 О НР III ур.р.р Д изартрия 2 года

15 Захарова Анастасия О НР III ур.р.р 2 года
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