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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка (цель, задачи, принципы). 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей 5-6 лет разработана в соответ-

ствии с «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБ ДОУ №148» (АОП ДО МБ ДОУ №148), разработанной в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошколь-

ного образования для обучающихся детей с ОВЗ (ФАОП ДО) и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образо-

вания, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогиче-

ским работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници-

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реаби-

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанниками. 

 

 1.1.1. Специфические принципы и подходы к формированию РП для обуча-

ющихся с ТНР 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова-

ние обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо-

собствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обуча-

ющихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, кото-

рое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учи-

тывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон ак-

туального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Де-
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ление Программы на образовательные области не означает, что каждая образователь-

ная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы суще-

ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельно-

сти в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР до-

школьного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценно-

сти и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптиро-

ванную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, за-

просов родителей (законных представителей). 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

Сведения о контингенте воспитанников старшей группы №  1  «Колобок». 

Контингент воспитанников группы представлен детьми дошкольного возраста 

5-6 лет. Значимыми характеристиками для разработки и реализации программы  яв-

ляются возрастной и типологический состав воспитанников. 

Решением ПМПК   в группу № 1 на 2024 – 2025 учебный год было зачислено 10 де-

тей: 3 человека – ОНР, I уровень речевого развития, 7 человека – ОНР, II уровень ре-

чевого развития, из них 7 мальчиков и 3 девочки.  

Речевое развитие: тяжелое нарушение речи у 10 детей. Речь фразовая, состоит 

из простых предложений. Часто дети отвечают на вопрос неполными предложения-

ми. Монологическая речь развита плохо, многие не могут подробно рассказать о ка-

ком-то знакомом недавно произошедшем событии. Нарушен грамматический строй 

речи (ошибки в согласовании, управлении и др.), нарушено звукопроизношение. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение ре-

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

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смыс-

ловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филиче-

ва Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
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обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи раз-

вития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное раз-

витие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном разви-

тии, к своеобразному формированию психики. 

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

ями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) при дислалии, ринолалии, легкой сте-

пени дизартрии;  с общим недоразвитием речи I-го, II-го, III-го и IV-го (НВОНР) 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых име-

ются нарушения всех компонентов языка. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Неосложненный вариант тяжелого нарушения речи 

(ОНР невыясненного патогенеза) 

Тяжелое нарушение речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллек-

том представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой 

нарушено или отстает от нормы формирование всех компонентов речевой функцио-

нальной системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Типичными яв-

ляются отклонения в смысловой и произносительной стороне речи. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного от-

сутствия у них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выражен-

ными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, огра-

ниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизношения и фоне-

матического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Выделены три уровня речевого развития: 

первый уровень (ОНР I уровень) характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, нахо-

дящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из неболь-

шого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуко-

вых комплексов. 

Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных 

предметов и действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсут-

ствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

• второй уровень (ОНР II уровень)характеризуется возрастанием речевой активно-

сти детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонети-

ческом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной 
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речи отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существитель-

ные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. 

Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразо-

вательного характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и от-

влеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются семантические 

(смысловые)замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных со-

бытий и предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со 

знакомыми предметами и явлениями окружающего мира. 

третий уровень (ОНР III уровень)характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некото-

рых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обо-

значающих качества, признаки, состояния предметов, страдает словообразование, за-

труднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки 

в употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизноше-

ние детей не соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие зву-

ки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отра-

жается внешняя сторона явлений и не учитывается причинно-следственные и вре-

менные отношения между предметами и явлениями.  

Условная верхняя граница III уровня определяется как нерезко выраженное 

общее недоразвитие речи (НВОНР) или четвертый уровень (ОНР IV уровень) ре-

чевого развития. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития (ФФНР)является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих вос-

приятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недо-

развитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. При фонетико-

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компо-

ненты речи: тембр, темп, мелодика. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследова-

нии речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т.д. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ТНР (в том числе для выбора 

вида коррекционного вмешательства, формы и продолжительности занятий). 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные  особен-

ности здоровья, разные семейные условия воспитания и жизненные ситуации, особые 
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личностные характеристики, особые образовательные потребности. Все это учитыва-

ется при разработке и реализации Программы.  

 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР 5-6 лет. 

Целевых ориентиры дошкольного образования описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ОВЗ.  

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

ющего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, со-

ставляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме-

ний во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

ми, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

11) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

12) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования дея-

тельности. 
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13) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

14) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

15) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, расска-

зы из личного опыта; 

16) владеет предпосылками овладения грамотой. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме (система педагогической оценки) 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности группы на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых резуль-

татов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Система мониторинга динамики развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде-

ния и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий и дальнейшего пла-

нирования образовательной деятельности в направлении её индивидуализации в сен-

тябре и мае каждого года проводится оценка индивидуального развития речи детей 

группы в рамках педагогической диагностики.         

В основу педагогического процесса положен принцип диагностики, направленной 

на выявление психолого-педагогических особенностей развития дошкольников, что 

позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать 

коррекционные мероприятия. Комплексное воздействие на ранних этапах 

становления речевой функции опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов 
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умственного и социально-эмоционального развития с учетом специфики овладения 

основными функциями речи (номинативной, коммуникативной, когнитивной и др.) в 

данном возрасте.  

Логопед применяет следующие диагностические методики:  

• Коноваленко В.В. Экспресс обследование звукопроизношения. М.: 

«Просвещение», 2014г 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. — СПб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. 

— СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

• Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2018 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

• Компьютерная программа для комплексного обследования речи и создания 

индивидуальных программ «Методика «Логопедическое обследование детей 

Акименко В.М.» 

• методика С.В.Серебряковой: «Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях ДОУ». 

В конце учебного года всеми специалистами групп компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в 

ходе образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической 

диагностики в конце учебного года в группах компенсирующей направленности 

необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого 

ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

 

Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 6 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 
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Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи 

с 5 до 6, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка.  

Учитель-логопед проводит обследование по направлениям: 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Состояние моторной сферы: общая моторика, мелкая моторика. 

3. Исследование слухового восприятия 

4. Общее развитие ребенка: разговорно-описательная беседа;  восприятие, представ-

ления 

 (пространства, цвета, формы, величины и количества, времени). 

5. Общее звучание речи (темп, ритм, голос, дыхание, выразительность). 

6. Особенности строения и подвижность артикуляционного аппарата. 

7. Состояние звукопроизношения. 

8. Состояние фонематического слуха. 

9. Слоговая структура слов. 

10. Лексика: предметный словарь – объяснение значения слов, обобщающие поня-

тия, многозначность слов, детеныши животных; словарь признаков: подбор прилага-

тельных к существительным, существительных к прилагательным, подбор антони-

мов; глагольный словарь. 

11.  Грамматический строй речи: словообразование, согласование, использование 

предлогов. 

12. Связная речь: диалогическая речь; объединение предложений в рассказ; состав-

ление рассказа по серии картинок; 

пересказ текста; составление рассказа – описания 

13.  Заключение о состоянии речевого развития. 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нару-

шение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нару-

шение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нару-

шение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (нерезко выраженное общее недоразвитие речи). Затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классифика-

цией (алалия, ринолалия, дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные 

невропатологом). 
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II. Содержательный раздел 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначен-

ным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам под-

держки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучаю-

щихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соот-

ветствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП 

ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития речи и соци-

альную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка. 

2.1.1. В образовательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для: 

– овладения речью как средством общения и культуры; 

– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

– знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

– развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте; 

– профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образова-

тельных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельно-

сти. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-

сти обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент ре-

чевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внима-
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ние, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного вос-

приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для раз-

вития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся про-

водятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-

чать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогиче-

ским работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной ак-

тивности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специ-

ально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные от-

ношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

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

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в по-

вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут сти-

мулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая вни-

мание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сход-

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

дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произве-

дений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержа-

ние и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанно-

го. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в рабо-

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

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

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возрас-

та с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

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

другие специалисты. 
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2.2. Взаимодействие с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

– характер взаимодействия с педагогическим работником; 

– характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фак-

тором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-

нок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной дея-

тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными прак-

тиками. 

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

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнер-

ские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье явля-

ются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: пря-

мому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Ос-

новной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс дея-

тельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

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

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

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

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказыва-

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

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания исполь-

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

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребен-

ка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как от-

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

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
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педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть са-

мим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим ра-

ботником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право вы-

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

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работни-

ки не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по успешной коррекции недостатков в 

развитии и интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без по-

стоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна прини-

мать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррек-

ционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабаты-

вают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалиста-

ми, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. До-

машние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспи-

тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нару-

шенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

дошкольников с ТНР. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

крытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных от-
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ношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех воз-

растных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

тели (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся ком-

плекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и при-

вычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребе-

нок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его до-

стоинства и прав человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представите-

лей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогиче-

ской позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

• аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

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

воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной раз-
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вивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

• информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Органи-

зации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, фо-

рум, группы в социальных сетях). 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 
Этапы взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-аналитический и 

диагностический этап 

Цель: Создание системы изучения, 

анализа и прогнозирования даль-

нейшей деятельности с семьями 

воспитанников в детском саду для 

реализации потребностей родителей 

в получении образовательных и 

оздоровительных услуг; для разра-

ботки стратегии развития учрежде-

ния. 

 Сбор информации о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

 логопедическое обследование 

 о семье: состав семьи, позиция родителей по отноше-

нию к воспитанию ребёнка и детскому саду как инсти-

туту социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнёр); 

 отношение родителей к речевым нарушениям ребенка: 

активная либо пассивная позиция на положительный ре-

зультат коррекционной работы 

 Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение меди-

цинских карт и специальные  диагностические мето-

дики. 

 Анализ информации. 

Организационно-методический 

этап 

Цель: Создание сообщества едино-

мышленников-родителей, сотрудни-

ков детского сада в вопросах воспи-

тания детей с тяжелыми нарушени-

ями речи.  

Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, папки пере-

движки, буклеты, памятки),                                                                              

- изучение методической и художественной литературы;                                               

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-  родительские собрания.  

  

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение 

совместного анализа совместной дея-

тельности логопеда и родителей по 

результатам коррекционной работы. 

Привлечение родителей к участию в 

контрольно-оценочной деятельности.  

 

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, инди-

видуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах дет-

ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образо-

вательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; органи-

зацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоя-

нием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уро-

вень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, рино-

лалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их си-

стемных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекцион-

ной работы являются: 

– сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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– совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализуется  в ДОУ  в группах компенсирующей и комбинированной направленно-

сти, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого раз-

вития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифи-

цированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психоло-

гической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возмож-

ных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе ре-

жимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образова-

тельной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

– создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

– использование специальных дидактических пособий, технологий, методики дру-

гих средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабаты-

ваемых образовательной организацией;  

– реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

– обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режим-

ных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, име-

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

воспитания в дошкольном возрасте. 
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2.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-

языкового развития обучающихся с ТНР. 

• Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уров-

нем речевого развития ОНР - I), предусматривает развитие понимания речи и разви-

тие активной подражательной речевой деятельности.  

Развитие понимания речи 

- учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки; 

- понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопро-

сы «кто?», «куда?», «откуда?»; 

- понимать обращение к одному и нескольким лицам,  

- понимать грамматические категории числа существительных, глаголов; 

- угадывать предметы по их описанию; 

- определять элементарные причинно-следственные связи.  

Развитие активной подражательной речевой деятельности.  

- в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представите-

лей), близких родственников, 

- подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

струментам;  

- отдавать приказы - на, иди.  

- составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать гла-

голы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного чис-

ла, 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, логиче-

ского мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавлен-

ного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обо-

значением, понимать обобщающее значение слов.  

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, кото-

рые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, неко-

торых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в лю-

бых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз-

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

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентиро-

вок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и со-

вершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоцио-

нально-волевой сферы. 
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• Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-

чевого развития - ОНР - II) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число суще-

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

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

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предло-

жений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс суще-

ствительное 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. Допуска-

ется любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказы-

ваний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи– учить различать речевые и нерече-

вые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правиль-

ность 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 со-

хранных 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. Допусти-

мы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием мо-

рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает ком-

плексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыко-

вой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможно-

стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно воз-

растным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 
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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 не-

которые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

• Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития- ОНР - III) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; пони-

мание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению мо-

нологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-

стящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого сло-

га без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного соглас-

ного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и син-

теза 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», «предложе-

ние», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не толь-

ко увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расши-

рение 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 перенос-

ное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, припра-

ва; 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 - храб-

рый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами сте-

чения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-

торщик работает на экскаваторе. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
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– пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

– грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

– использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

– соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающи-

еся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Основное содержание коррекционной работы для детей 5-6 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи реализуется с использованием системы Н.В. Нищевой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет   
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III. Организационный раздел 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся детей с ТНР. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию образовательных прав 

ребенка с ТНР на получение соответствующего его возможностям образования. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предо-

ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навы-

ков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограничен-

ный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в обра-

зовательном учреждении является создание условий для нормального развития и 

успешного обучения. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в развитии.  

• Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  
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• Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, при 

общении с детьми и педагогическим персоналом.  

• Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся программах, спе-

циальных формах организации их деятельности.  

• Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

Алгоритм последовательности работы по сопровождению ребенка в ДОУ 

• Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути пробле-

мы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения диагностического 

исследования.  

• Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми заинтересован-

ными лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение позитив-

ных и негативных сторон разных решений.  

• Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности дей-

ствий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совмест-

ная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов. Кон-

сультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребенка.  

• Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций каждым 

участником сопровождения.  

• Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. Предпо-

лагает анализа развития ребенка, корректировку и проведение дальнейшего коррек-

ционного маршрута. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недо-

статков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы ДОУ. 

     В системе комплексной коррекции нарушений речевого и психофизического раз-

вития у воспитанников компенсирующих групп  выделяем следующие этапы: 

1 этап - Диагностический. Разработана поэтапная система взаимодействия 

специалистов в процессе диагностики: 

I. Диагностический этап - совместное составление структуры комплексной диагностики; 

- обсуждение результатов комплексной диагностики; 

- взаимное обучение методам диагностики; 

- диагностика по запросам. 

II.Планово-

прогностический этап 

- совместное определение общих задач коррекционной работы на группу; 

-совместное составление индивидуальной коррекционно-

диагностической программы; 

- синхронизация перспективно-тематических планов. 

III. Организационный 

этап 

- взаимное обучение методам коррекции; 

- проведение интегративных занятий; 

- обмен информации о диагностике развития ребенка в ходе коррекцион-

ной работы; 

- педагогические наблюдения в ходе образовательного процесса. 

IV. Итогово-

аналитический этап 

- совместное проведение итоговой диагностики; 

- совместное составление заключения и рекомендаций по продолжению 

коррекционной работы на следующий год. 
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Данные комплексной диагностики каждого воспитанника заносятся в «Карту 

психолого-педагогического и медико-социального развития ребенка», в которой про-

ектируется  разработка Индивидуального коррекционного маршрута развития, в 

котором систематизируются все наблюдения и рекомендации специалистов, динами-

ка развития ребенка. 

В ДОУ осуществляется вводная (сентябрь), текущая или промежуточная 

(январь), итоговая (май) диагностика. Результаты заносятся в разработанные карты. 

По итогам промежуточной диагностики, прослеживается результативность коррекци-

онного сопровождения, и вносятся коррективы в дальнейшее планирование работы с 

ребенком в зависимости от динамических наблюдений в течение всего учебного года, 

в результате чего при необходимости составляется Индивидуальный коррекционный 

маршрут №2. 

        Такой подход дает полную картину динамики и результатов медицинской, рече-

вой и психолого-педагогической коррекции. Результаты диагностики позволяют вы-

явить проблемы в развитии каждого ребенка, его реабилитационный потенциал, 

определить направления, задачи и содержание индивидуальной коррекционной рабо-

ты, подобрать конкретные формы и технологии организации работы, спрогнозиро-

вать результативность коррекционных усилий. 

        При планировании индивидуальной работы педагоги определяют конкретную 

цель на основании выявления причин и факторов риска, выбирают адекватные формы 

и методы работы (с учетом особенностей ребенка), учитывают реабилитационный 

потенциал ребенка, планируют предполагаемый результат. 

Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при организации игр, 

занятий, оздоровительных мероприятий и других видов деятельности, выработка 

единых педагогических установок по отношению к отдельным детям и группе в це-

лом становятся основой взаимодействия. 

 

2 этап – Коррекционно-развивающий. 

В содержание этого этапа входит: 

-  организация коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего образователь-

ного пространства; 

-  проведение индивидуальных, групповых и фронтальных логопедических занятий с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

 -   проведение логоритмических занятий музыкальным руководителем с логопедом; 

-  включение логопедических игр и упражнений в занятия воспитателя в соответствие 

с решаемыми логопедом задачами; 

 - развитие мелкой, артикуляционной моторики, речевого дыхания, координационных 

и ритмических способностей инструктором физической культуры; 

 -  обеспечение коррекционной направленности режимных моментов, игровой дея-

тельности детей. 
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3 этап – Координационный – его выделение условное, так как координация дея-

тельности педагогов, специалистов и родителей детей осуществляется на протяжении 

всего пребывания детей в ДОУ.  Для групп компенсирующей направленности разра-

ботаны циклограммы организованной и совместной деятельности. 

Таким образом, проводимая с детьми коррекционно-развивающая работа стро-

ится на основе личностно-ориентированного подхода, на принципах научности, си-

стемности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребён-

ка. Тесное взаимодействие педагогов на основе хорошо продуманной и налаженной 

сети связей, качественной комплексной диагностики помогает осуществить опти-

мальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребёнка, чем до-

стигается высокая эффективность и стабильность результатов. Своевременность при-

нятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивает высокие результаты коррек-

ционно-развивающей работы. 

 

4 этап -  Мониторинговый.  Диагностика динамики показателей здоровья и развития 

детей и соответственно, эффективности всей работы. 

 По окончании курса реабилитационных и оздоровительных мероприятий оценива-

ются результаты реализации индивидуальной программы на очередном конси-

лиуме. 

3.2. Примерный режим и распорядок дня. 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 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. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педа-

гогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивиду-

альной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, коррек-

тировки основной адаптированной образовательной программы. Заведующий до-

школьным образовательным учреждением утверждает АОП ДОУ и рабочие про-

граммы специалистов. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго пе-

риодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивиду-

ального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум  обязательно проводится в конце учеб-

ного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспи-

танника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компен-

сирующей направленности. 
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С первой недели октября начинается организованная образовательная деятель-

ность с детьми во всех возрастных группах. Логопед в течение недели проводит ин-

дивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образова-

тельным маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные занятия. Количе-

ство фронтальных занятий определяется возрастом детей: 3-4 г.- 3 занятия; 4-5л.- 

4занятия; для детей старшего дошкольного возраста – 3 занятия. Вид специализиро-

ванных фронтальных занятий соответствует образовательной области. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 25 минут. Все осталь-

ное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает ин-

дивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние ка-

никулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специали-

стами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специали-

сты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и 

в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

Режим  дня. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, спо-

собствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогул-

ки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые ис-

пользуются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности иигры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных фор-

мах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6 

- 8 часов внеделю. 

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных орга-

низационных периодов, представленное в таблице. 

Таблица  – Временное распределение организационных периодов. 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования  07.00- 13.00 6 часов 

Сон 13.00-15.30 2.5 часа 

  13.00 – 15.00 2 часа 

II период бодрствования   15.00 – 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 
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Учебные нагрузки воспитанников не превышают нормы  предельно допустимых 

нагрузок. 

Учебная нагрузка на детей в  группе № 1 «Колобок» 

 

Группа  Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

день 

Длитель-

ность заня-

тий 

Перерыв 

между заня-

тиями 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

12 2 – 3 25 минут 10 минут 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 

интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологи-

ческих (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, 

творческих, потребностей в общении. Образовательная работа с дошкольниками 

направлена на развитие предпосылок учебной деятельности.  

 

Недельное  распределение непосредственно образовательной  деятельности 

(НОД)  

Виды НОД Старшая группа компенсирующей направленности 

Логопедическое 2 

Специфика дошкольного учреждения комбинированного  вида предполагает 

использование большего количества организованных форм работы с детьми: помимо 

фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной недели 

проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов –  логопеда, психолога,  

инструктора ФК, музыкального  руководителя, воспитателя по изобразительной дея-

тельности. При составлении общей сетки видов деятельности, при составлении гра-

фиков индивидуальной занятости специалисты, работающие с ребёнком, учитыва-

ют распределение нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, сочетание разных ви-

дов деятельности, соотношение организованных форм и совместной с взрослым и са-

мостоятельной деятельности. При этом, прежде всего,  педагоги ориентируются на 

состояние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки для детей 3-й группы здоро-

вья, уменьшение количества индивидуальных занятий с узкими специалистами по-

знавательного и художественно-эстетического направления, замена их работой физ-

культурно-оздоровительного содержания и т.п.) 

Главным условием организации жизни дошкольников является создание у де-

тей чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также функцио-

нирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений: физкультурный 

зал, музыкальный зал, изостудия, 3 кабинета логопедов, кабинет психолога, игротека, 

комната познавательного развития. Смена видов деятельности и переход из группы в 

специальные помещения не только обеспечивают необходимую физическую актив-

ность отдельным группам мышц, но и способствует рациональному (а значит оздоро-
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вительному) режиму, в равной мере стабильному и одновременно гибкому, динамич-

ному.                                                             

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особен-

ностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

 

Таблица – Примерный режим дня групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (холодный период) 

 

Режимные моменты Старшая 

Прием детей, игры, индивидуальные коррекционные 

занятия 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  8.50 - 9.00  

НОД согласно сетке занятий 
1. 9.00 - 9.25 

2. 9.35 -10.00 

3. 10.10-10.35 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.35- 10.50  

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.50 - 12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00  

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры. 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия в круж-

ках, занятия по заданию логопеда. 

15.30- 16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10 - 17.40  

Подготовка к ужину, ужин. 17.40 -18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 18.00 - 19.00  

 

Таблица – Примерный режим дня групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи (теплый период) 

 

Режимные моменты Старшая 

Утренний приём, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 –08.50 

Игры, подготовка к прогулке  08.50 –09.00 

 Занятие на прогулке 09.00 –09.25  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 09.25 –12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 –12.30 
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 Подготовка к обеду, обед 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения  15.00 –15.20 

Полдник 15.20 –15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.30 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 

16.45 – 19.00 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования элек-

тронных средств обучения. 

 

Циклограмма видов деятельности учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Дни недели Вид деятельности Интеграция 

1. Понедельник  Развитие моторики артикуляционного аппа-

рата; развитие фонематического слуха. Кор-

рекция звукопроизношения. Расширение 

словарного запаса. 

Дидактические игры на развитие внимания, 

памяти. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие 

 Социально – коммуника-

тивное развитие. 

2. Вторник  Развитие моторики артикуляционного аппа-

рата; развитие фонематического слуха. Кор-

рекция звукопроизношения. Развивающие 

игры на развитие сенсорного восприятия 

(цвет, форма, величина). 

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие. Развитие 

логического мышления, 

внимания, памяти. 

 

  

3. Среда  Развитие моторики артикуляционного аппа-

рата; развитие фонематического слуха. Кор-

рекция звукопроизношения. Дидактические 

игры на классификацию, обобщение, исклю-

чение предметов по общему признаку. Раз-

витие мелкой моторики. 

 Речевое развитие. Развитие 

логического мышления, 

внимания, памяти. 

 

4. Четверг  Развитие моторики артикуляционного аппа-

рата; развитие фонематического слуха. Кор-

рекция звукопроизношения. Коррекционные 

игры на развитие мелкой моторики. Дидак-

тический игры на группировку предметов. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Социально – коммуника-

тивное развитие. 

5. Пятница  Развитие моторики артикуляционного аппа-

рата; развитие фонематического слуха. Кор-

рекция звукопроизношения. Пальчиковые 

игры с речевым сопровождением. Обогаще-

ние лексического запаса. 

Речевое развитие. 

Социально – коммуника-

тивное развитие. 
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3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО.  

В соответствии со Стандартом, ППРС группы должна обеспечивать и гаранти-

ровать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому досто-

инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организа-

ции, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогиче-

ским работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работ-

ников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в по-

движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во вза-
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имодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обуча-

ющихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходи-

мые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организа-

ции, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче-

ской; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда логопедиче-

ского кабинета – часть образовательной среды МБ ДОУ №148, представленная спе-

циально организованным пространством, материалами, оборудованием, электронны-

ми образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными игра-

ми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и кор-

рекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

Предметная среда логопедического кабинета оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии 

с АОП ДОУ.  

При создании ППРС для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ учитываются особенности их физического и психофизиологического развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря в помещениях групп компенсирующей направленности, в  ка-

бинетах учителя-логопеда, кабинете психолога, музыкальном и физкультурном зале 

обеспечивает: 
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Развивающая среда кабинета насыщена разнообразным материалом: все обору-

дование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, обновляется в 

зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и коррекции детей. 

 

В кабинете можно выделить различные центры коррекции и развития детей: 

 

№ Направление 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Название центра в логопедическом кабинете 

 

Учебно-дидактический материал 

1 

 

Речевое разви-

тие 

Центр речевого и креативного развития  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2.  3-4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, су-

хие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотиро-

ванных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, по-

тешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизноше-

ния (Иншакова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004.) 

10 «Букварь» (Жукова Н.С.).комплекты  

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животно-

го.  

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изуча-

емым темам.  

14. Плакаты «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Жи-

вая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире жи-

вотных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад».  



35 
 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разно-

образный счетный материал.  

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, со-

норных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

17. Картотека словесных игр.  

18. Настольно-печатные дидактические игры для формирова-

ния и совершенствования грамматического строя речи.  

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные изображения звуковых пти-

чек, светофорчики для определения места звука в слове, пла-

стиковые круги квадраты разных цветов).  

20. Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

для анализа и синтеза предложений.  

22. Разрезной и магнитный алфавит.  

23. Алфавит на кубиках. . 

24. Наборы игрушек для инсценировки сказок.   

 

2 

 

Познавательное 

развитие. 

- Сенсорное 

развитие 

- Развитие пси-

хических 

функций 

 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудоч-

ки, колокольчики, бубен)  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Диск записью «голосов природы» (шелеста листьев, морско-

го прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображения-

ми предметов по всем лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного воспри-

ятия и профилактики нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по дета-

лям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь 

бабочку» и т.п.).   

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощуще-

ний («Тактильные коврики»).  

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пласти-

ковыми игрушками.  

3 

 

Конструктивно-

модельная дея-

Центр моторного и конструктивного развития  
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тельность 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обвод-

ки по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски 

по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (же-

лудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками).  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Мяч среднего размера.   

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 

них.  

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нани-

зывания.  

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
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РППС группы и логопедического кабинета создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в  себе, а значит, спо-

собствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сба-

лансированное чередование специально организованной образовательной и нерегла-

ментированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способству-

ет его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды.  

Наполнение развивающих центров в групповом помещении, и в кабинете учи-

теля-логопеда соответствуют  изучаемой лексической теме на данной неделе, каждую 

неделю наполнение развивающих центров обновляется. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. Средства обу-

чения и воспитания. 

Предметно пространственная развивающая среда полностью укомплектована 

игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 

(100%). Оборудование и предметы в логопедическом кабинете соответствуют переч-

ню методических рекомендаций.  

Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, раздаточным 

материалом, техническими средствами.  

Зона дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, пособиями,  в 

том числе и авторскими: дидактические игры, схемы, символы, модели, речевые кубы 

и др. В наличии специальный дидактический  материал: 

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

2) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистя-

щих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, пред-

ложениях, текстах. 

3) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучи-

вания стихов и пересказа текстов. 

6) Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и син-

теза предложений. 

7) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования навыков языко-

вого анализа и синтеза 
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8) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования грамматического 

строя речи 

9) Глобус, детские атласы. 

10) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

11) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный ма-

териал. 

13) Картотека словесных игр. 

14) Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 

15) Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

17) Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

18) Кубики с картинками по всем темам. 

19) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

20) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

21) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

22) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

23) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

24) Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

25) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

26) Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных карточек 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

В групповой комнате имеются интерактивная доска с программным обеспече-

нием, аудио-центр; телевизор и DVD, ноутбук, принтер, мультимедийный проектор. 

В логопедическом кабинете имеется  ноутбук, МФУ.  

Современные технические средства дают возможность более успешно и инте-

ресно организовывать работу с детьми. Созданные условия использования ИКТ по-

могают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в других видах де-

ятельности презентации, игры, познавательный материал. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение соответствует Адаптированной образовательной 

программы МБ ДОУ №148, представлено в виде списка рекомендуемой литературы 

по речевому развитию, по коррекционно-развивающей работе, по научно-

практическим и организационным вопросам образования. 

Примерное планирование образовательного процесса представлено в Прило-

жениях: 
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Примерное планирование образовательного процесса 

          Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у де-

тей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного про-

цесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.                                                         

• Приложение № 1. Перспективное планирование работы группы компенсирую-

щей направленности № 1 

• Приложение № 2. Календарно-тематическое планирование работы группы ком-

пенсирующей направленности № 1 

• Приложение № 3. Перспективный комплексный план работы специалистов 

группы компенсирующей направленности № 1 

 

 

 Приложение № 1. Перспективное планирование работы группы компенсирующей 

направленности № 1 (5-6 лет) 

Месяц, не-

деля 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, празд-

ничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем- ло-

гопедом, диагностических 

альбомов другими специали-

стами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 1 

неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» 

из цикла «Новые развивающие сказки». Народный 

календарь — Сергий Капустник. День учителя 

Октябрь, 2 

неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» Народ-

ный календарь — Покров 

Октябрь, 3 

неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (сов-

местное с родителями творчество). Народный кален-

дарь — Ознобицы 

Октябрь, 4 

неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом». 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного мате-

риала (потешек, частушек, прибауток). Народный ка-

дендарь — Прасковья Льняница. День народного 

единства 



40 
 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. Народный календарь - Кузь-

минки 

Ноябрь, 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного материала для 

младшей группы. Народный календарь — Федот Ле-

достав 

Ноябрь, 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, соленого те-

ста «Моя любимая чашка» (совместное с родителями 

творчество). Народный календарь — Федот Студит. 

День матери 

Декабрь, 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» 

из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь — Введение. День воинской 

славы России 

Декабрь, 

2 неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех 

важнее» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму иска-

ли» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Никола Зимний. День ракет-

ных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. Народный праздник — Лукин 

день 

Январь, 

1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей дере-

вянного конструктора по схемам и описанию. 

Народный праздник — Сочельник. День российской 

печати 

Январь,  

3 неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». Народный праздник — 

Крещение. День инженерных войск 

Январь, 

4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». Народный 

праздник — Татьянин день. День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный ком-

плекс, в оздоровительный комплекс, в кабинет стар-

шего воспитателя. Народный календарь — Кудесы 
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Февраль 2 

неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». Народный 

календарь — Сретенье. День гражданской авиации 

Февраль 3 

неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

День народного единства — Агафья коровница. 

День Защитника Отечества Февраль 4 

неделя 

Стройка. Профессии строи-

телей 

Спортивный праздник. 

Народный праздник — Онисим Зимобор 

Март, 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Ма-

мин праздник 

Праздничный утренник. 

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день Март, 

2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. Народный календарь 

— Василий Капельник 

Март, 

3 неделя 

Пресноводные и аквариум-

ные рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный календарь — Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. Народный 

праздник — Алексей теплый. День моряка подводни-

ка 

Апрель, 1 

неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре природы. 

Народный праздник — Благовещение, встреча весны. 

День смеха Апрель, 2 

неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 

Народный праздник — Марья Зажги снега. 

День космонавтики Апрель, 3 

неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом 

Апрель, 4 

неделя 

Почта Экскурсия на почту. 

Народный праздник — Мартын Лисогон. День по-

жарной охраны 

Май, 

1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 

2 неделя 

Правила дорожного движе-

ния 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- постовой». 

Народный праздник — Еремей Запрягальник. День 

Победы 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал сла-

бым» из цикла «Новые развивающие сказки». 

Народный праздник — Иов Огуречик 
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Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Народный праздник — Арина Рассадница. Высажива-

ние рассады цветов на участке вместе с родителями. 

Всероссийский день библиотек 

 

Приложение № 2. Календарно-тематическое планирование работы группы ком-

пенсирующей направленности № 1 (5-6 лет) 

 
Октябрь 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

«Огород. 

Овощи» 

«Сад. Фрукты» «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Ноябрь 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Одежда» «Обувь» Игрушки» «Посуда» 

Декабрь 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Зима. Зимующие пти-

цы» 

«Домашние жи-

вотные зимой» 

«Дикие живот-

ные зимой» 

«Новый год» 

Январь 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  «Мебель. Части 

мебели» 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

«Профессии на 

транспорте» 

Февраль 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Детский сад. Профессии. 

Трудовые действия» 

«Ателье. Швея. 

Закройщица. Тру-

довые действия» 

«Стройка. Про-

фессии. Трудо-

вые действия» 

«Наша армия» 

Март 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Весна. Приметы весны. 

Прилет птиц» 

«Комнатные рас-

тения» 

«Речные, озер-

ные и аквари-

умные рыбы» 

«Наш город» 

Апрель 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Весенние сельскохозяй-

ственные работы» 

«Космос» «Откуда хлеб 

пришел?» 

«Почта» 

Май 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  «Правила дорож-

ного движения» 

«Лето, насеко-

мые» 

«Лето, полевые 

цветы» 
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Приложение № 3. Перспективный комплексный план работы специалистов 

группы компенсирующей направленности № 1 (5-6 лет) 

 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед 
Непосредственно образовательная деятельность 

(подгрупповые занятия) 

 формирование произносительной стороны речи 
 развитие самостоятельной фразовой речи 
 развитие лексико-грамматических категорий 
 подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные логопедические занятия Согласно индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

Педагог-психолог 

Подгрупповые психопрофилактические заня-

тия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые коррекционные занятия Коррекция личностной сферы детей и нарушений коммуникативного акта 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы 

Воспитатель 

Индивидуальные логопедические упражнения По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности фронтальных занятий 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-ритмическая гимнастики 

В режимных моментах 

закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех режимных моментов 

систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей 

Инструктор по 

физической куль-

туре Непосредственно образовательная деятельность 

 дыхательная гимнастика; 
 корригирующие упражнения; 
 развитие крупной и мелкой моторики 
 коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Непосредственно образовательная деятельность 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
 развитие координации движений; 
 музыкотерапия; 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 развитие эмоциональной сферы; 
 развитие сенсорной культуры 

Руководитель 

изобразительной 

деятельности Непосредственно образовательная деятельность 

 развитие мелкой моторики; 
 формирование зрительно-двигательной координации, глазомера; 
 развитие зрительного внимания и пространственной ориентации; 
 развитие координированной работы рук со зрительным восприятием; 
 развитие сенсорной культуры, творческой активности, фантазии, мышления, речи 
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