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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 
 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи» (далее «Программа») разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

№ 232 «Детский сад комбинированного вида». 

Актуальность разработки данной программы обусловлена: 

      – социальным заказом общества; 

      – необходимостью регулирования процессов обучения детей 5 – 6 и 6 – 

7(8) лет с речевыми нарушениями и обеспечения реализации их права на 

получение адекватного их состоянию уровня образования; 

     – рассогласованностью двух видов программ – «Детский сад –  дом 

радости» Н.М. Крыловой и Программой коррекционного обучения детей с 

ФФНР, ОНР Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной –  и в то же время 

необходимостью сочетания их в области требований и способов реализации; 

     – несоответствием существующей программы критериям полноты, 

необходимости и достаточности; 

     –  возможностью обобщения результатов практического опыта обучения и 

воспитания детей данной категории в ряде коррекционных образовательных 

учреждений; 

     –  необходимостью обеспечения единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей, задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

     –  приведением программного материала к соответствию требованиям 

закона «Об образовании РФ» в части интеграции образовательных областей в 

соответствии с возможностями детей. 

Показаниями для обучения по данной программе являются тяжелые 

нарушения речи. 

          Программа включает целевой, содержательный, организационный 

разделы. 

          Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Данный подход представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при фонетико-фонематическом недоразвитии и  общем 

недоразвитии речи     (I, II,III, IV уровни) в старшей и подготовительной 

группах детского сада. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

бразования для детей старшего дошкольного  возраста с тяжелыми 

нарушениями речи  (далее–ТНР)  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 232 «Детский сад 
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комбинированного вида» города  Кемерово разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования Российской 

Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г.№273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

- СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020года N28). 

       Данная программа составлена с учетом следующих программ: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ№ 232 «Детский сад комбинированноговида». 

2. Программы коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе 

детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

3. Программы обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в старшей 

группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

4. Программы коррекционного обучения детей с ФФНР в подготовительной 

группе детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

5. Программы обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в 

подготовительной группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

6. Программы «Детский сад – Дом радости» (автор - Н.М. Крылова). 

 

Отличительные черты программы 

 

          Гибкость её построения и использования, что проявляется в 

возможности включения, в коррекционный процесс ребёнка дошкольного 

возраста начиная с 5 лет. Также в ней представлен необходимый материал 

для организации воспитательно-образовательной работы, обеспечивающей 

всестороннее развитие ребёнка дошкольника с ФФН и ОНР и подготовку его 

к дальнейшему обучению в общеобразовательной школе. 

1. Возможность построения системы непрерывного коррекционного 

обучения в течении двух лет. 

2. Комплексность (сочетание общеразвивающей и коррекционной 

программ). 

3. Программа реализуется в особой образовательной среде развивающего 

типа, в которой происходит смена приоритета с дидактических компонентов 

на психологические  при этом базовый уровень «знаний – умений – навыков» 

превращается в цели обучения, в средство актуализации познавательных, 
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творческих и личностных возможностей обучающихся. То есть 

образовательная среда нацелена не только и не столько на собственно 

образовательные цели, сколько на то, чтобы каждый ребёнок с 

ограниченными возможностями нашёл оптимальный для себя способ 

успешно адаптироваться в жизни. 

4. При разработке программы мы взяли за основу интегрированное 

образование, которое признано мировым сообществом основной формой 

социальной интеграции детей с ОВЗ. Ключевым моментом этой точки зрения 

является убеждённость в том, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к 

правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных 

условиях, которые общество принимает и учитывает. 

5. Новая образовательная среда – информационные коммуникационные 

технологии и электронные образовательные ресурсы в коррекционно  

развивающем обучении. 

          Для детей которые в ходе коррекционного обучения продвигаются 

значительно быстрее других, предусмотрены вариативные задания, 

соответствующие их возможностям в рамках определённой темы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы (АООП) 

 

Целью программы является максимальная коррекция имеющегося 

дефекта и вторичных проявлений, вызванных его недоразвитием, 

предупреждение возникновения нарушений письма и чтения, создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» 

как целостная структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи:  

1. помочь специалистам дошкольного образования в психолого 

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

2. способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

3. побуждать ребенка к речевой активности; 

4. способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение этих сложных задач возможно при правильной, научно 

обоснованной организации системы воспитания и обучения, 

предусматривающей последовательное целенаправленное преодоление 

нарушений в речевом развитии и нормализацию особенностей общего и 

речевого поведения. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 
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комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью 

возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, 

заместителя заведующей по ВМР), психолого педагогический консилиум и 

попечительский совет родителей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию «Программы» 
 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях 

развитияаномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский,  

А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших 

психическихфункций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. 

Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркинаи др.). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий 

идидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

       Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с  ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития). 

Разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
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дошкольного и начального общего образования; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с ТНР в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием АООП ДО. 

 
 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

«Программы» 

 

Психолого-возрастные характеристики особенностей                       

развития воспитанников 

 

От 5 – 6 лет 

 

         Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 

Речевое развитие 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 
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Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.  
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

 

Познавательное развитие 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко вытраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

– логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при  

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 



10  

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображения человека становятся более детализированными и 

пропорциональными. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

 

Физическое развитие 

       Дети шестого года жизни уже могут иметь представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Проявляют желание 

заниматься физической культурой и спортом. Продолжают развиваться 

быстрота, сила, выносливость, гибкость. Учатся ориентироваться в 

пространстве, прыгать в длину, в высоту с разбега, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, играм с элементами соревнования, играм – эстафетам. 

 

От 6 – 7(8) лет 

 

В целом  ребенок 6-7(8) лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Именно в это время наиболее интенсивно развиваются не только 

интеллектуальные способности личности, но и межличностное 

взаимодействие, представления ребенка о личности и социальном поведении. 

Д. Б. Эльконин определяет, что именно к 7 годам происходит интенсивная 

ориентировка ребенка в социальных отношениях и нормах. Т.И. Бабаева 

говорит, что социальное развитие дошкольника осуществляется при условии 

«представленности» в образовательном процессе детского сада всех 

компонентов социального опыта  и максимальной возможности для детей 

проявлять самостоятельность в их освоении. Она подчеркивает: «Задача 

состоит в том, чтобы уже в границах дошкольного детства обеспечить 

первоосновы развития каждого ребенка в компетентную личность, 

способную адекватно мыслить, чувствовать и действовать в культурном 

сообществе»юю.б… 

     В соответствии с ФГОС содержание образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» должно быть направлено на 

формирование  у детей первоначальных представлений социального 

характера и включение в систему социальных отношений. 
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Речевое развитие 

       Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас.  

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто 

весьма схоже с общепринятым. 

 

Познавательное развитие 

       Для детей этого возраста характерны определенные психологические 

особенности развития. Им присуще развитие различных мыслительных и 

познавательных психических процессов, таких как воображение, внимание, 

речь, мышление, память.                                

       Важным критерием оценки развития ребенка 6-7(8) лет является его 

способность к усвоению новой информации. Ребёнок  должен уметь 

сравнивать простые конкретные понятия, видеть в них общее, уметь 

анализировать элементарные отношения между предметами внешнего мира. 

Способные дети могут усвоить не только отдельные понятия о природе, но и 

знания о взаимодействии организма со средой, о зависимости между формой 

предмета и его функцией. Однако достаточно высокий уровень 

познавательных способностей возможен в том случае, если обучение в этот 

период направлено на развитие процессов мышления. 

Чем больше ребенок проявляет интерес к рассуждению, тем лучше он 

усваивает новые понятия.  Уже в этом возрасте реальный мир ребенок видит 

как очень сложный, где предметы различаются не только по внешним 

признакам, но и по функциям и внутренним качествам. Однако в этом 

возрасте мышление формируется только через внешнее восприятие. Любое 

понятие, пусть даже абстрактное, - есть образ. Например,  не понимает в 

достаточной степени абстрактного смысла таких слов как мужество, доброта, 

он не может дать их точного отвлеченного понятия. Ребенок может описать 

человека, который выглядит мужественным или добрым, назвать поступки, 

обозначающие смысл слов. Материал должен представляться в наглядной 

форме; еще лучше, если изучаемый предмет ребенок может потрогать, 
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сделать его частью своего опыта. Именно личный опыт, опора на 

собственные ощущения, позволяют ребёнку понять объект, его смысл и 

значение. 

       Развитое логическое мышление для дошкольников не характерно. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

        Эстетическое отношение к миру у ребёнка 6 – 7(8) лет становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать 

из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы; 

ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял; вносит свою лепту в  

интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется более высокой 

степенью овладения различными видами художественной деятельности и 

появлением более сложных компонентов в системах художественных 

способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки; возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия; в музыкальных 

импровизациях детей появляются законченная мелодия и форма. 

В дизайн-деятельности у ребенка развиваются чувство материала и 

декоративности, пространственное воображение, закладываются 

предпосылки проектно-художественного мышления. 

         Дети посещают музеи изобразительного искусства, знакомятся с их 

экспозициями и отражают в изобразительном творчестве полученные там 

яркие впечатления. 

 

Физическое развитие 

       Высокая потребность в движениях у детей 6—7(8) лет сохраняется. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

отвечающей индивидуальному опыту, интересам и желаниям. Вынужденную 

гиподинамию при длительном просмотре телевизионных передач, 

видеофильмов, на занятиях, во время компьютерных игр они компенсируют 

последующим увеличением количества и интенсивности движений. 

В этом возрастном периоде не наблюдается резкого увеличения 

количественных показателей двигательной активности 

У детей 6—7(8) лет отмечаются высокие темпы прироста показателей, 

характеризующих быстроту движений, времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. 

Дошкольники хорошо приспособлены к недлительным скоростно-силовым 

динамическим действиям, которые составляют основное содержание их игр. 

К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях. Они охотно объединяются по интересам и длительное время 

играют, взаимодействуя для достижения цели в соответствии с принятыми на 



13  

себя ролями и подчиняясь правилам игры. Со взрослыми и сверстниками 

устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. 

 

 

Характеристика детей с ФФН 

В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой ее стороны. Характерным для этих детей 

является незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в 

следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. В других случаях не 

произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук. 

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит 

правильно, но в речи не употребляет или заменяет.  

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то 

же слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься 

искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и 

т. д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа (до 16-20). 

   Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи 

звуков детьми указывает на недостаточную полноту у них фонематического 

восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении 

специальных заданий по различению звуков. На недостаточность слухового 

восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава 

речи. 

  Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т. п. 
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Характеристика детей с ОНР 

В структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает 

слабость коммуникативной функции речи. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи рассматривается как часть в структуре нарушения 

коммуникативной деятельности в целом (с присущими ей мотивами и 

потребностями, речевыми и неречевыми средствами, целевыми и 

контрольными моментами). 

Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная  

регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, 

не оказывает на неё должного организующего и регулирующего влияния. 

Слабость планирующей функции приводит к потере, изменению замысла, 

соскальзыванию на знакомые по обучению изображения, стереотипные 

игровые сюжеты и пр. 

 

Уровни общего недоразвития речи 

1-й уровень речевого развития – «безречевые» дети; 

общеупотребительная речь отсутствует. 

2-й уровень речевого развития – начальные элементы 

общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного 

запаса, явлениями аграмматизма. 

3-й уровень речевого развития – появление развёрнутой фразовой речи с 

недоразвитием её звуковой и смысловой сторон, фонематической и лексико-

грамматической сторон речи. 

4-й уровень речевого развития – не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в раз- 

личных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям труд- 

но удерживать в памяти грамматический образ слова.  

 

Общее расстройство психологического развития 

       В большинстве случаев поражённые функции включают речь, зрительно-

пространственные навыки и двигательную координацию. Для нарушений 

развития характерна наследственная отягощённость подобными или 

родственными расстройствами и имеются данные, предполагающие важную 

роль  генетических факторов в этиологии многих случаев. Средовые факторы 

часто оказывают влияние на нарушенные развивающиеся функции, но в 

большинстве случаев они не имеют первостепенного значения. 

Аутистические расстройства включены в этот раздел потому, что, хотя и 

определены как отклонения, задержка развития некоторой степени 

обнаруживается почти постоянно. Кроме того, есть частичное совпадение с 

другими нарушениями развитиякак в смысле характерных особенностей 

отдельных случаев, так и в сходной группировке. 

 

           



15  

Задержка речевого развития 

          Недостаточность функции слухового анализатора приводит к 

нарушению развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической, смысловой, а в некоторых случаях и к полному отсутствию 

речи. степень речевой недостаточности зависит не только от тяжести 

слухового дефекта, но и от времени его появления и от условий развития 

ребенка. Поэтому ребенку с ЗРР необходимо комплексное обследование. 

 

          Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием 

дополнительных психопатологических расстройств. Речевой дефект этих 

детей, так же как и у всех детей с ОНР, проявляется в первую очередь 

нарушениями речи, тугоподвижностью, установлением главным образом 

частных конкретных связей, неспособностью к отвлечению. Неизбежно 

страдают также предпосылки к интеллектуальной деятельности. Внимание 

характеризуется статочной произвольностью и целенаправленностью, 

сужением объема, трудностью сосредоточения, а также переключения. 

          Осложненные формы характеризуются наличием дополнительных 

психопатологических расстройств, отрицательно влияющих на речевую 

деятельность ребенка и успешность его обучения. 

          При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость.  

          Это послужило основанием для определения типологических 

особенностей дошкольника и деления их на подгруппы.  

          В составе группы детей с ОНР первого года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют 3 неравные по уровню развития подгруппы. 

На основании проведенного обследования воспитанников ранжированы в 

зависимости от стартовых возможностей и уровня усвоения ими учебного 

материала.  

          Разделение детей на подгруппы было осуществлено с целью 

устранения противоречий.  

1. Несоответствие динамики занятия и санитарно-гигиенических условий 

обучения психо-физиологическим особенностям детей-логопатов 

(осложненных форм как церебрастенический и неврозоподобные  синдром, 

психопатоподобные расстройства, грубое недоразвитие речи). 

2. Экстенсивный характер нагрузки на занятии. 

3. Преобладание отрицательной оценочной стимуляции в сравнении с 

другими детьми. 

          В результате разделения детей на подгруппы удалось обеспечить 

оценку достижений воспитанников по критерию относительной успешности, 

переориентировать содержание учебной программы на зону ближайшего 
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развития дошкольников, построить процесс обучения, учитывающий уровень 

развития детей в одной группе значительно затрудняет проведение 

педагогической работы по определенной программе. 

          Одним из ведущих показателей способности детей к обучению 

является возможность включения их в целенаправленную деятельность. 

Такая возможность связана как с уровнем развития психических функций 

ребенка (внимание, память, мышление, сенсорное восприятие), так и с 

особенностями эмоционально-волевой сферы. В первую очередь это 

проявляется в основных видах детской деятельности, в том числе и 

продуктивной. В основе выбора определенного этапа обучения для 

конкретного ребенка лежит состояние его целенаправленной деятельности 

как показателя психического развития.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения пограммы «Программы» 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьномуобучению;

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающегомира;

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением,многозначные;

 умеет подбирать слова с противоположным и сходнымзначением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого- 

ворок (при необходимости прибегает к помощивзрослого);

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив- 

ные и непродуктивные словообразовательныемодели;

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложныесло-

ва; 

 умеет строить простые распространенные предложения;предло-

жения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи- 

сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельно- 

сти и связности высказывания;

 умеет составлять творческиерассказы;

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциа- 

цию звуков по всем дифференциальнымпризнакам;
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехслож- 

ных с открытыми слогами,односложных);

 умеет составлять графические схемы слогов, слов,предложений;

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить;

 правильно произносит звуки (в соответствии сонтогенезом);

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изоли- 

рованно и в условияхконтекста).


Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении,конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдаяотношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки  

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям ит.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

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

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

ихв речи; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированныхкубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощьюпантомимических, знаково-символических графических и других 

средствна основе предварительного тактильного и зрительного 

обследованияпредметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном  изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи, используя при необходимости в качестве счетногоматериала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года, части суток; 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, атакже 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей). 

  

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

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

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетныхкартинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

 владеет разными способами вырезания; 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства  (картины, иллюстрации 

к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка,дымковская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

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

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоциис 

помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

 

С целью подведения итогов работы по программе, контроляи 

своевременной коррекции реализации программы развития каждого ребенка 

один раз в три месяца проводится ППк ДОО. 

       АООП ДО  не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей  

воспитанников. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Логопедическая работа по коррекции тяжёлых нарушений речи у 

старших дошкольников 

 

Основным в содержании логопедических занятий с детьми старшего 

дошкольного является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно- 

логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уде 
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ляется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причин 

но-следственные связи между событиями и явлениями с целью определе 

ния их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и 

уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессив 

ной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и слово 

образования и синтаксическими конструкциями, установление логических 

связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приоб 

ретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми зву 

кобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, вы 

деление общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонемати 

ческого анализа и синтеза создают основу для формирования у детей чет 

ких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале пра 

вильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков 

и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями 

их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа  проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения за 

крепляются другими педагогами и родителями. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается ра- 

бота по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об 

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
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следующим разделам: 

 Игра. 

 Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

 Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

 Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содер 

жание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое вни 

мание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивацион 

ной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного воз 

раста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совмест 

ную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея 

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Со 

циально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Игра 

      Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу 

ществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю 

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидакти 

ческие игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное приобщение 

детей к театрализованной деятельности: совершенствуются 

исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет 

освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры 

драматизации). 
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Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковро- линографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол 

биба- бо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских 

играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, 

куклымарионетки, об- разные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литератур 

ных произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театра 

лизованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказ 

котерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые тре 

буют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой спло 

ченности и развитых двигательных навыков.  

Возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает актив 

ное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим ме- 

тодикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

сюжетов игр и т. п. (интеграция с образовательной областью «Познава 

тельное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей де 

тей дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобу 

са, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов 

(мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервиро 

вочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с образовательной обла 

стью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
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Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по 

различным темам, способствующим обогащению социально-бытового 

опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-

трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах», «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»,«Труд»). 

Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при косвен 

ном руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука по 

жарной безопасности» и др.(интеграция с разделом «Безопасное поведение 

в быту, социуме,природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сю 

жетную линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым 

или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр 

«Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

 

Театрализованные игры 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и 

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации различных эмоций человека. 

       Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведе 

ний, используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). 

Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации пo сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовы 

ми предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и 

других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, поли 

функциональных наборов мягких модулей и др.).Разыгрывание детьми 

ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала 

и т. п. 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов 

для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с 

разделом «Труд», с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительноетворчество»). 
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Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При 

этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах» проводит воспитатель в процессе совместной образователь 

ной деятельности, в различных образовательных ситуациях, которые орга 

низуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития вос 

питанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, есте 

ственным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и моти 

вации к деятельности. 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотогра 

фиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой 

труд, сон, пробуждение и т.д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхожде 

ния ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюде 

ния и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отно 

шение к окружающему (интеграция с логопедической работой и образо 

вательной областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью 

ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных стра- 

нах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, 

рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном 

состоянии детей в различных  ситуациях  (радуется,  печалится,  плачет  и 

т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным по 

ведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в дерев 

ню) к бабушке»,«Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», 

«Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «лично 

го опыта»)(интеграция с логопедической работой и образовательной об 

ластью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, 

полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», 

«Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описа 

ние игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Кон 

струирование»). 
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Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовлен- 

ных картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и дру 

гих наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схе 

матических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним (три- 

четыре схемы) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему 

игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам соб 

ственных рисунков, поделок (интеграция с образовательными областями 

«Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»— раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребен 

ка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов 

семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием 

ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Бе 

седы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, 

Рождество, дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом 

— фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, маг 

зинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные истори 

ческие эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям 

с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, дет 

ских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с логопе 

дической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду, расширяющие 

представления детей о помещениях детской организации, о труде ее 

сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, 

рвать и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Без 

опасное поведение в быту, социуме, природе»). 
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Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на 

участке детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование 

участка дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на 

прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Суббот 

ники и их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопрос 

ному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке дет 

ского сада в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», «Труд»).  

       Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 

сентября, День дошкольного работника, День защитника Отечества, День 

Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» —раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их 

трудом. Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица 

России — Москва. Президент России. Правительство Российской Федера- 

ции. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными празд- 

никами (День города, день рождения страны, День защитника Отечества и 

  т.п.).  

Родной край. Город, населенный пункт. Главные 

достопримечательности населенного, в котором родился ребенок. 

Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут 

дети. Улицы города (поселка), парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры и концертные залы. Труд 

людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и праздники по 

ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) 

Истоки народной культуры (фольклорные праздники, музыка, 

изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, парикмахер, 

сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и 

современные профессии (фермер, художник-модельер, менеджер идр.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидакти 

ческие игры по уточнению представлений о местах общественного пита- 

ния, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, 

кондитерская, булочная и др.) (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и 

др.). 
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Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история и 

современность. Особенность современной жизни — многообразие транс 

портных средств, появление новых экологически чистых видов транспорта 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, приро- 

де»). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, 

в больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. 

Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде 

врачей, медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

       Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. 

Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по 

прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на 

параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре кукол», «Я ходил с 

ма мой в музей» на основе личного опыта и по литературным 

произведениям(интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевоеразвитие», «Познавательноеразвитие», а также с 

разделами «Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические 

упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с 

предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют 

в помещениях. Бытовые технические приборы: часы (механические, элек- 

тронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, 

аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чай- 

ник, светильники. Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, 

сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в 

музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические 

средства. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чте 

ние литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворе 

ния), рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. 

Беседы, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением 

детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситу 

аций по правилам безопасного обращения с ними (интеграция с логопеди 

ческой работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 
 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

        Содержание данного раздела обучения дошкольников с ТНР 

направлено: 
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– на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и окружа 

ющего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и озна 

комление с новыми, доступными пониманиюдетей; 

– расширение представлений о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортногосредства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей 

представления и понятия о том, что безопасность окружающего мира — 

необходимое условие существование каждого человека, взрослого и 

ребенка. Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе 

интеграции содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных обла 

стей, прежде всего с областями «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие 

у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 

ситуациях. 

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, соци- 

уме, природе» происходит в специально организованной образовательной 

деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружаю 

щем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно- 

практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные 

действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности 

окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Ос 

новное внимание обращается на формирование у детей умений принимать 

игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответ 

ствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. 

Следует создавать такие образовательные ситуации, в которых актуализи 

руются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для вы 

полнения правил безопасности. Образовательные ситуации должны стиму 

лировать старших дошкольников выполнять игровые и практические дей 

ствия с учетом правил безопасности в быту, социуме, природе, контроли 

ровать и оценивать свои действия, осознавая их правильность или непра 

вильность. В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое 

значение в этот период приобретает формирование перцептивных 

действий, которые обеспечивают сознательное выделение того или иного 

аспекта чувственно заданной игровой или учебно-игровой ситуации, 

позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. 

Поэтому важным результатом занятий с детьми является точность, 

произвольность сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность 

действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного пове- дения в природе, в отношениях с 

животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного пове- 

дения в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который 
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предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и прави 

лами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасно- 

сти жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей 

правилам безопасного поведения; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентиро 

ванной на соблюдение правил безопасности; 

 формирование способности детей к моделированию и символиза 

ции в обучающихиграх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении 

взрослого и детей с ТНР в процессе игр и игровыхупражнений; 

последовательно-параллельную работу по обучению детей с 

нарушением речи правилам безопасного поведения в окружающем соци- 

альном и природном мире. 

 Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила до 

рожного движения», «Правила железной дороги», «Правила пожарной без 

опасности», «Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при 

формировании предметного, предикативного, адъективного словаря экс 

прессивной речи, в процессе развития связной речи детей. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социу 

ме, природе» образовательной области «Социально-коммуникативное раз 

витие» решаются в совместной образовательной деятельности воспитате 

лей с детьми, в самостоятельной деятельности детей, а также в ходе лого 

педической работы по формированию вербализованных представлений о 

безопасном поведении в окружающем мире, дифференцированного вос 

приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предмет 

ного мира и др. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями де 

тей, которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых 

детьми в образовательной организации знаний и умений, стимулируют их 

к безопасному поведению в конкретных жизненныхситуациях. 

 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение пред 

ставлений детей о правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожа 

роопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожар 

ной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель 

выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и 

др. Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского 

сада, расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно- 

поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти 

группу?» и т. п.) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»).  
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Использование специальных и естественных ситуаций для формиро 

вания у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков 

окружающей действительности (природных, связанных с сезонными изме 

нениями, предметных, связанных с действиями человека)(интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности 

при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: 

не уходить с территории детского сада, не входить в лифт с незна- комыми 

людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребен 

ком домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в 

которых ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по те 

лефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей содержания 

«памяток» и умений действовать по ним: «Каждый ребенок должен 

знать…», «Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» 

(при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут представить в 

виде картинок (интеграция с образовательной областью «Речевое разви 

тие»). 

Безопасность на улице,  в природе. Занятия, игры и игровые упраж 

нения на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки 

дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов за 

прещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений 

о цветовых сигналах светофора, величине, цвете и форме знаков 

дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование 

представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках« Дорожные 

работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный 

пешеходный переход» и т. п.(интеграция с разделом «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами 

пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие зна 

ки (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение зна 

ний о себе и об окружающем мире, необходимых для соблюдения правил 

железнодорожного движения: представления о возможных реакциях чело 

века на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; ориентировка в 

пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на 

железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близо 

сти (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в иг 

ровой ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги» 

(интеграция с разделом «Игра»). 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алго 

ритме поведения на железной дороге, в метрополитене, на железнодорож 
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ном вокзале (последовательность действий при переходе 

железнодорожных путей, правила поведения при поездке в электричке, в 

поезде дальнего следования, на метрополитене, действия в 

непосредственной близости от опасных участков железной дороги и т. п.) и 

отображение этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр(интеграция с 

разделом «Игра»). 

       Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетно 

дидактические игры с детскими игровыми комплектами «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука железной дороги» 

(интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и руко 

творных материалах»). 

Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сю 

жетно-дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасе 

ния(интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и ру 

котворных материалах»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирова- 

ния с опорой на реальные и воображаемые действия на невербальном и вер 

бальном уровне: 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, 

фотографий, отражающих правильное поведение пассажиров, машинистов, 

про- водников, кассира, работника информационной службы, сотрудника 

полиции, водителей и рассказывание поним; 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка пра 

вильности/ошибочности действий и поведения участников дорожного 

движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополи 

тене, на улице, в парках и т.п.; 

 использование графических схем, моделирование ситуаций на 

стендах,врисункахв театрализованных, сюжетно-дидактических и сюжетно-

ролевых играх действий, отражающих ситуации поведения на улице, железной 

дороге, на железнодорожном вокзале, у водоема, в парке и т. п. Постепенный 

перевод действий внутреннего программирования в речевой, а затем в ум 

ственный план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения 

рук и глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам 

сказок, рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой 

деятельности (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный му 

зей, на пожарную выставку, в различные музеи технических средств, 

дельфинарии и т.п., исходя из особенностей проживания в том или ином 

населенном пункте и наличия соответствующих центров культурно- 

досуговой жизни и просвещения (интеграция с разделом «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вер 

бальных и невербальных средств радость от выполнения правил безопас 
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ного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых 

группах)(интеграция с логопедической работой, образовательной обла 

стью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и ру 

котворных материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии 

(удивление, удовлетворение, тревога, спокойствие, интерес, воодушевле 

ние, уверенность, страх, радость), проявляющейся в ситуациях безопасно 

сти или опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и уточнение 

знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления эмо 

ций (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Речевое развитие», психокоррекционной работой). 

     Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении 

поводка и намордника при выгуле собак. Формирование представлений об 

их видах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, 

если она без намордника, как себя вести, если собака без 

поводка(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие представлений о себе и окружающем мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедея 

тельности (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).  

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, 

книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в альбомах, дорисовы ванию, 

вырезанию, склеиванию и изготовлению настольно-печатных игр 

(интеграция с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», а 

также с разделом «Труд»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей ме 

стах информационных стендов с телефонами службы спасения, скорой по 

мощи, пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, прави 

лах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в природе и т. п. 

При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») орга- 

низация обучающих игр, соревнований, моделирование ситуаций по про 

филактике и предупреждению детского травматизма, соблюдению правил 

поведения на улице, на проезжей части и т. п. (Если такой площадки нет, 

то эта работа организуется на площадке около детскойорганизации.) 

 Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник  

воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. 

п.(интеграция с логопедической работой, различными образовательными 

областями»). 

  Труд. Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи на третьей ступени обучения направлено на совершенствование 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

выполнениеэлементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В 

приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы 
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являются основополагающими. 

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» яв 

ляется основополагающим для всех направлений коррекционной работы. 

Он реализуется в подборе доступного детям речевого материала примени 

тельно к трудовым процессам, которые осваивает ребенок с нарушениями 

речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные сред 

ства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно 

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости обращаться 

за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культур 

но-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), для 

элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) 

располагается в определенных местах хранения, что позволяет детям до 

статочно быстро запомнить их местонахождение 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, 

однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям и помощникам вос 

питателей. Важную роль в трудовом воспитании играют родители, кото 

рые активно включают детей в доступные им трудовые процессы. Учи 

тель-логопед и педагог-психолог также участвуют в формировании у детей 

трудовых навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением коорди 

нации движений. 

 

Основное содержание 

       Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

воспитанию трудовых навыков  совпадают с направлениями деятельности, 

указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на 

формирование умений детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-

гигиенических навыков, навыков приема пищи.  

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой 

комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игро 

вых уголках. Совместный со взрослыми уход за растениями, рыбками и 

животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Уборка на участке детского сада. 

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необхо 

димые для этого кухонные приборы (доски, скалки, формочки, противень), 

раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста печенье, класть 

его на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, 

печенье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, 

вареную морковь и т.д.(интеграция с образовательной областью «Физи 

ческое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и 
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гигиене», разделами «Представления о мире людей и рукотворных мате 

риалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме,природе»). 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки 

(помогать взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать рассаду, поливать 

всходы). В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, 

рыхлить землю на участке детского сада, в природном уголке, используя 

детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, срезать 

цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить) 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 

поведение в быту, социуме,природе»). 

Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и 

других растений). Мастерить кормушки для птиц (вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на спе 

циальных стеллажах и т.п. 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, 

бересты, листьев, древесных грибов и др.). 

Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлу 

пы яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобра- 

зительное творчество», с разделом «Представления о мире людей и руко 

творных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, 

квадрат, треугольник (интеграция с образовательной областью «Позна 

вательное развитие» — раздел «Элементарные математические пред 

ставления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр («Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», «Спасатели», «Пожарные») 

из пата, глины, пластилина, бумаги и других материалов (интеграция с 

разделом «Игра»). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тет 

радок, книжек-самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения 

(конверты для детских работ, салфетки и коврики для кукол, звезда Фребе- 

ля и др.). 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, папка) 

иголкой с толстой нитью (основа для работы предварительно прокалыва 

ется дыроколом). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрос- 

лыми). 
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«Познавательное развитие» 

       На этом этапе взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объ ектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, де 

монстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные иг 

ры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активно 

сти, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об 

разовательной области на третьей ступени обучения, также как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 

Конструирование 

     Развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Усиливается акцент на обучении детей предварительному планированию 

конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций 

по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые 

конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу).  

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков де 

тей, что является необходимым для формирования и совершенствования 

их дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут 

испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, 

признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами 

конструкторов.  Им трудно использовать сложные предлоги при рассказы- 

вании о своих действиях, при словесном обозначении пространственных 

отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» 

большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуника 

тивных навыков в ходе совместных строительно-конструктивных игр. 
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Основное содержание 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, инди 

видуальные прогулки с родителями с целью знакомства с различными 

архитектурными сооружениями,  рассматривание и беседы по иллюстриро 

ванным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектур 

ных сооружениях, о строительстве зданий и т. п.(интеграция с образова 

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, 

полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометри 

ческих фигур (квадрат, прямоугольник, круг, овал). Создание из двух ма 

лых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использо 

вание ее в предметном конструировании(интеграция с разделом «Элемен 

тарные математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объ 

емного и плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их 

функций в конструкции и пространственного расположения) (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, транс 

формеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, конструктора 

Lego, геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати 

частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Ре- 

чевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по 

типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и 

графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Конструирование с использованием декора сооружения. Конструиро 

вание типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, 

здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые 

характеристики и особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, 

Адмиралтейство, Большой театр, Военно-Морской музей). Тематическое 

коллективное конструирование(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о ми 

ре людей и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различ 

ных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, 

супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из дет 

ских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элемен 

тов, элементов мозаики(интеграция с образовательной областью «Соци 

ально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 
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Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по заданным 

взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, 

фантастических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аква 

парк у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и 

др.) (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование улицы с использованием детского игрового ком 

плекта . Постройка домов из полифункциональных модульных наборов, 

напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по 

фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы«Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометриче 

ских фигур) с использованием мировых головоломок: «Волшебный квад 

рат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Голо 

воломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», 

«Пентамино», «Танграм» и др.(интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпо 

хи(чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энцик 

лопедий). Конструирование исторических построек (пирамида, Эйфелева 

башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием тематических 

конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных матери 

алах»). 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизи 

руются экологические представления детей, которые на доступном для 

детей уровне включаются в потребительскую, природоохранную, 

восстановительную функцию человека в природе. Эта работа 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», расширяются и продолжают формироваться социальные 

представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных 

детьми представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружаю 

щем мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совмест 

ной образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых 

группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а 

также в процессе участия детей в различных видах деятельности, есте 

ственным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и 
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сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игро 

вую, изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование элемен 

тарных математических представлений. 

 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные 

Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы 

о птицах(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. 

Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведе 

ния о птицах родного края. Представления о потребностях конкретных 

животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обита 

ния, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, 

мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных 

насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня живот 

ных для ознакомления детей): сходство и различия. Родственные взаимо 

отношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные рас 

тят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, 

и т. п.)(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и пти цах 

(интеграция с образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обита 

ния, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за 

аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними (вместе со взрослыми). 

Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок(интеграция с образо 

вательной областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использовани- 

ем игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов 

по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с образо- 

вательными областями «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений 

детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

природы. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке 

детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит  

от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в при 

роде, выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюде 

ния, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание ил 
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люстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с образо- 

вательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»). 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представ 

ления о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки 

(форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характер 

ные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, ли 

стья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, по 

садка лука, луковичных растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту 

и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из 

дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление про- 

стейших деревянных игрушек и предметов быта (интеграция с образова- 

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие» —раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием 

живых растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного ри 

сования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. 

д.(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Ху 

дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное твор 

чество»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного от 

ношения к растениям, уход за растениями в детском саду, дома (опрыски 

вание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, 

практическое экспериментирование с наиболее известными минералами 

(песок, соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния 

песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. 

Соль в жизни человека иживотных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произ 

ведениям с использованием минералов, игрушек из глины, поделок из па 

та, иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, апплика 

ции с применением природных материалов, лепные поделки из глины, пата 

и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, образо 

вательными областями «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений де 

тей о разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными 

предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальны 

ми игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными музы 

кальными инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с об 

разовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» —разделы 
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«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). 

Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений 

об основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как 

признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости 

от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предме 

там. Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, 

в одежде людей(интеграция с образовательными областями «Художе- 

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче 

ство», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, 

исходя из цветовых характеристик состояний человека по тестам Люшера, 

на элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком опреде 

ленного цвета от его настроения в настоящий момент(интеграция с психо- 

логической работой). Цвет одежды для разных событий. 

Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организа 

ции к разным праздникам (по временам года, по датам и т. д.)(интеграция 

с образовательными областями «Художественно-эстетическое разви- 

тие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и ру- 

котворныхматериалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений Цветомузыка — 

направление в искусстве (интеграция с образовательной областью «Ху 

дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

  

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение ли 

тературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни при 

роды и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и 

разные части суток (в зависимости от природных условий). Наблюдения, 

игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в 

луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном 

поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня)(интеграция 

с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»,«Игра»). 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование 

с ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблю 

дение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными 

флюгерами, вертушками.Наблюдения за погодными явлениями: тучи, 

дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время 

года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в разное 

время года. Этюды, рисование и называние погодных явлений. 

Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о 

погодных явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными 
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областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра», «Труд»). 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в раз 

ных видах детской деятельности, в процессе слушания литературных про 

изведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскост 

ных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблю 

дение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с 

использованием плоскостных и объемных моделей светил. Эксперименти 

рование для уточнения представлений о значении солнца в жизни расте 

ний. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит 

педагог-психолог), позволяющей моделировать космические явления, с 

использованием различных интерактивных панно и прожекто 

ров(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных 

произведений, в которых отражаются различные состояния природы, да 

ются образы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха, зем 

ли(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Ху 

дожественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отра 

жающие разные природные явления и др.(интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобра- 

зительное творчество»). Сочинение детьми коротких рассказов по соб 

ственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с обра- 

зовательной областью «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 

проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явле 

ниях природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической рабо 

той, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 
Элементарные математические представления 

       Формирование элементарных математических представлений  детей с 

ТНР осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В 

процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей 

данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно 

развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих слов, в том числе и элементарных математических 

терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, характеризующих 

качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им 

трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду 

при обучении их решению арифметических задач, словесному обозначению 

пространственных отношений. Для формирования элементарных 
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математических представлений детей большое значение имеют игровая 

(дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные иг 

ры),трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у 

детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внима- 

ние, память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по 

увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию 

математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математи 

ческих знаний в этот период становится формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоя 

тельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее 

сложным психологическим действием — решением арифметических задач. 

На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, ри 

сунки, которые затем они используют в своей математической деятельно 

сти. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспита 

тель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую ра 

боту по профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформиро 

ванности у них базовых механизмов овладения счетом и счетными опера 

циями и предрасположенности к дискалькулии. 

       Составление арифметических задач на основе предварительного 

включения в опыт детей символико-моделирующих видов деятельности, 

соответствующих содержанию задачи. 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обо 

значением знаками =, ≠, а также зависимости между величинами, числами, 

выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с 

использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и ма 

тематических символов +, –  , =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулято 

ром, компьютером. Элементарные правила техники безопасности при ис 

пользовании технических средств (интеграция с образовательной обла 

стью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное по 

ведение в быту, социуме, природе»). 

Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел 

для малышей», «Развиваем реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и 

цифры» и др. (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифмети 

ки: как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры 

у разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и 

интересная дошкольникам информация (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Пред 
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ставления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными 

строительными наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», 

конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение конструкций по образцу, 

по словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно 

фигур по рисунку-образцу(интеграция с образовательной областью «Со 

циально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом «Конструирова 

ние»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объ 

емных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и др.)(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной 

инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, брус 

ки, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). 

Определение характерных свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных 

фигур и пространственных тел с использованием различного конструктив 

ного материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый 

строительный материал, модульные полифункциональные наборы из по 

лимерных материалов и др.). Соотношение сторон, внутренняя и внешняя 

область фигуры. Углы фигуры(интеграция с разделом «Конструирова 

ние»). 

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и 

т.п. Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, 

извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотноше 

ния точек и линий. Моделирование линий из различных материалов 

(шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур 

и др.) (интеграция с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительноетворчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других 

объектов из палочек разной величины. (интеграция с разделом 

«Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для 

различных конструкций. Преобразование фигур путем перемещения 

палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях 

групп геометрических фигур. 

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические дей 

ствия древних людей (например, натянутый шнур-тетива — прообраз ли 

нии; лѐн, из волокон которого делали нити и шнуры, на латинском языке 

звучит как «линум»). Словарная работа: созвучность слов линия и линум 

(на русском и латинском языках). Театрализованные игры «Древние мате 

матики»: возведение пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус 

Ринда»); измерение участков, имеющих форму квадрата, треугольника, 
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прямоугольника; строительство домов круглой, квадратной формы. (инте- 

грация с логопедической работой, образовательной областью «Социаль 

но-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах»,«Игра»). 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на 

развитие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относи 

тельно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ 

сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. 

Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с измене 

нием направлении движения, отношений между предметами (объекта 

ми)(интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначаю 

щих направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение 

действий по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопе 

дической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и кон 

фигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, 

косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внут 

реннему контуру), по опорным точкам (интеграция с образовательной об 

ластью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобрази 

тельное творчество»). 

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного 

смоделированного отношения между предметами в двухмерном и 

трехмерном пространстве). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомле 

ние с первоначальными сведениями из истории формирования представле 

ний о пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка 

людей по солнцу, по звездам; путешественники в пустыне и тундре; ори 

ентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т.п. 

(интеграция  с  логопедической  работой,   образовательными  областями 

«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»  —раздел 

«Игра»). 

Временные представления. Астрономические объекты и явления: 

солнце, луна, звезды в реальной действительности и на иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение 

за изменениями в природе в зависимости от времени года. 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упраж 

нения с использованием иллюстративного материала, продуктов детского 

творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна 

и осень; времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом: осень после лета, перед зимой; зима между осенью и весной) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно- 
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эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Со 

циально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражне 

ния с использованием знаково-символических средств, продуктов детского 

творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на 

называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современ 

ном календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло»,  апрель — 

«снегогон», сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. 

Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из их 

характерных признаков (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра», «Речевое раз- витие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — разделы «Изобра- зительное творчество», «Музыка»). 

       Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими 

картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные 

части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг 

другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день 

между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского 

творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры на 

называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, по 

ложение небесных светил, погодные явления и т. д.)(интеграция с логопе 

дической работой, образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Ху 

дожественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц 

перед новым годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрирован 

ные календари, календари-сувениры, календари-конструкторы и др.), бесе 

ды и занятия на темы календарей. Настольно-печатные игры и игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств для обозна 

чения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи 

колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение места 

одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день 

недели; назови день недели после четверга; назови день недели между 

вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного (ин 

теграция с логопедической работой, образовательными областями «Со 

циально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления 

о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения 

на определение времени по часам. Многообразие часов и семантикаслов, 

обозначающих вид часов: настольные, наручные,напольные,башенные, 

песочные, механические, электронные, солнечные часы. Настольно- 

печатные игры, упражнения с настоящими игрушечными часами по 
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определению времени с точностью до одного часа.Стрелки часов, циферблат 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативноеразвитие» —разделы 

«Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 

Представления о величине. Практические занятия с использованием 

условных мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения дли- 

ны и ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на 

ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: 

первые меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными 

измерительными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и 

др.(интеграция с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах 

проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — 

короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ни 

же, толстый — тонкий, толще — тоньше. 

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображе 

ний разной величины (интеграция с логопедической работой, образова 

тельной областью «Художественно-эстетическое развитие» —раздел 

«Изобразительное творчество»). 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей 

выделять свойства объекта, определять величину пути перемещения объ 

ектов на плоскости. Формирование представлений об относительности 

величины (упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного 

материала). 
 

«Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие»  является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный ком 

понент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обуче 

ния является формирование вербализованных представлений об окружаю 

щем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле 

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение  

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речидетей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительно 

стью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с 
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которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные ин 

струкции, выраженные различными по сложности синтаксическими кон 

струкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникатив 

ной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказы 

вания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бы 

товой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и познаватель 

ный опыт детей. При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет 

работа по ознакомлению детей с литературными произведениями, для чего 

воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям 

сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В 

группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, 

где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и 

книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. 

Содержание книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по под 

готовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старше 

го дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Основное содержание 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

умения правильно строить простые распространенные предложения, пред 

ложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической 

работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описа 

тельных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повество 

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового 

программирования и языкового оформления связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
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организацию текста(интеграция с логопедической работой). 
 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказыва- 

ние их. Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с 

логопе- дической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные иг- 

ры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализован 

ных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, ко 

торый исполняет роль ведущего и режиссера(интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное раз 

витие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вме 

сте со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации 

и т.п. (интеграцияслогопедическойработой,образовательнойобластью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполнен 

ных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драма 

тизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следо 

вать технике создания выразительного образа: изменение позы, движений, 

голоса, мимики)(интеграция с образовательными областями «Художе 

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче 

ство», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Труд»). 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени 

(Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица 

(Он..., Они…) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопеди 

ческой работой). 

       Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстра 

ции детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин ху 

дожников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, 

о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и   т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на 

социальном содержании отношений между персонажами(интеграция с ло 

гопедической работой, образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворныхматериалах»). 

       Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по 

темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?», «Что будет после?»).
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Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта 

картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изобра- жающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы 

играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: собственным или 

коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного 

плана и элементов эй- до-рацио-мнемотехники (интеграция с 

логопедической работой). 

       Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, 

коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по со 

держанию картины (интеграция с образовательной областью «Художе 

ственно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творче 

ство»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экс 

курсии в мини-картинные галереи детской организации, стимулирование 

желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 
Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графи 

ческих схем предложения (простое двусоставное предложение без предло 

га, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое пред 

ложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, 

Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных 

букв. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки(АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге(УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге(МА), 

 односложных слов по типу СГС(КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК,ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных(ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных(КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Ромаиграли). 
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Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Дети  старшего дошкольного возраста уже имеют достаточный 

изобразительный опыт, относительно сформированные умения и навыки. 

Их увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее 

результат. 

        Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится 

осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период стано 

вятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные 

с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды за 

нятий с детьми: создание «портретной» галереи группы из изображений, 

появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел 

детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей 

и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приоб 

ретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание дея 

тельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

 

Основное содержание 

Рисование. 

Предметное  рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая 

образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; 

береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема 

изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в бе 

резовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрос 

лым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая  

цвета времен года. Рядом свое изображение (одного или с друзьями). 
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Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным простран 

ственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых 

и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на 

улице. Рассказывание о содержании рисунка (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное раз 

витие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материа 

лах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения по 

сле прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, фотографий и рисун 

ков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, дере 

венский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: 

количество этажей, дверей, окон, наличие некоторых деталей, например 

балконов в жилых домах(интеграция с логопедической работой, образо 

вательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раз 

дел «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Позна 

вательное развитие» — разделы «Элементарные математические пред 

ставления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона 

туловища,  поворота   головы   в  зависимости  от  действий   человека. 

       Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретамамы, папы и 

других близ ких детей и взрослых (интеграция с образовательной 

областью «Социаль- но-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и 

мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, 

чтобы он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение, со 

поставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных 

одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных профес 

сий(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и ру 

котворных материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, вы 

бирая цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. 

Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, 

сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. 

Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет 

нарисовано(интеграция с логопедической работой, образовательными об 

ластями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представ 

ления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на 

всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, муль 

тфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказы 

вать(интеграция с логопедической работой, образовательнойобластью 
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«Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определен 

ным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным 

повторением содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с 

последующим рассказыванием(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и 

их игровой опыт («Наш день в детском саду», «История о том, как Таня 

заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Пешеходный переход» и 

др.) (интеграция с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие»— раздел «Представления о мире людей и ру- 

котворных материалах», «Речевоеразвитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположения раз 

нообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дым 

ковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Скле 

ивание расписанных выкроек. Выставка детских работ. Использование по 

делок для театрализованных игр(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» 

пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных 

движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из 

двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рас 

сказов фигур животных с передачей их характерных особенностей (длин- 

ные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) (интеграция с образова- 

тельной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок скульптурным 

способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по фор 

ме и умения узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопеди 

ческой работой, образовательной областью «Познавательное разви 

тие»— разделы «Элементарные математические представления», «Кон 

струирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструк 

тивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка, 

медведица с медвежатами, курочка и цыплята, белка с бельчонком и др.). 

Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и прима 

зывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска, солонка, 

стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, 

пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубле 
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ние в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного 

куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. 

Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых иг 

рах(интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на 

основе самостоятельного вычленения принципа чередования элементов 

(салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узо 

ра с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с 

верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов 

из предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета 

или формы). 

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием го 

тового контура: наклеивание изображения различных сборно-разборных 

игрушек  (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Конструирование»). 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание 

предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, 

фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Вес 

на», «Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», 

«В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок 

по сказкам и рассказывание по ним (интеграция с логопедической рабо 

той, образовательными областями «Социально-коммуникативное разви- 

тие» — раздел «Труд», «Речевоеразвитие»). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфиль 

мов(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани 

(наклеивание готовых элементов композиции), дополнение аппликации 

раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» (из 

листьев с дорисовыванием усиков) и др.(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие — раздел «Труд»). 

 

 

Музыка 

Работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкаль- ных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и кмерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 



55  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с наруше 

ниями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адек 

ватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование 

детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят 

новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опы 

том других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие спе 

циалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать 

для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструмен 

ты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи 

теля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко 

нечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с 

воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается 

учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по 

ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие 

учителялогопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

Основное содержание 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и пе 

сен. Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных се- 

рий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образователь 

ной областью «Речевоеразвитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью 

выяснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с образователь 

ной областью «Речевоеразвитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современ 

ных музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководи 

теля и исходя из программного материала). 
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Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, расти 

тельного мира и т. п.(интеграция с образовательной областью «Социаль-

но-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, темб 

рового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте 

и силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музы 

кального произведения (интеграция с образовательной областью «Физи 

ческое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, спо- 

собствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музы 

кальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произ 

ведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым ха 

рактеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на дан 

ном этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — 

тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной пере 

дачей интонации(интеграция с логопедической работой и образователь- 

ной областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с 

музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музы 

кальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические 

движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично 

шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колы- 

бельную или под музыку вальса)(интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по соб- 

ственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, теат- 

ральных постановок(интеграция с образовательной областью «Социаль- 

но-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 



57  

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных 

под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба при 

ставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседани 

ем, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием 

голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед 

другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над голо 

вой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с из 

менениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и 

метра(интеграция с логопедической работой). 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих со 

держание песен, вариации плясовых движений с натуральными и вообра 

жаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музы 

кальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, 

свирелью, электронными инструментами(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представ- 

ления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование 

с целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле, 

электронных инструментах. Использование для музицирования самодель 

ных музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руково 

дителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопро 

вождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и про 

изведений современных композиторов(в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструмен 

тах в оркестре и ансамбле. 

 

 
«Физическое развитие» 

Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно ско 
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ординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, поче 

му надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь 

между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся бо 

лее настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повто 

рять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения со 

ревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют коман 

ды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени 

обучения большое значение приобретает формирование у детей осознан 

ного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечива 

ет непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объ 

ема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координирован 

ности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной дея 

тельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическо- 

му развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются спе- 

циально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, про- 

водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глаз- 

ная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопати- 

ческая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивныемероприятия. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекаютде тей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спор- 

тивных досугов, создают условия для проявления их творческих способно- 

стей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 
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Основное содержание 

 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 

организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и па 

рами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при по 

строении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из 

одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в ше 

ренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчиты 

ваться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги 

в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь 

на пространство помещения (площадки). Формирование умения одновре 

менно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях 

(в колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различ 

ными движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со 

сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на 

пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через пред 

меты, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. 

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсор 

ной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (вруке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специ 

альным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой до 

рожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по ков 

рику со следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой верев 

ке, ленточкам, мягким с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 

длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согла 

суя движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движе 

ний. 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предмета- 

ми, со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и 

т.п. (интеграция с образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие» — раздел«Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег,сгибая ноги 

в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорени-

ем и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег 

из разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, 

на скорость(до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механи 
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ческая», «Бегущая по волнам» и др. 

           Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением 

ног вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. 

Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мяг 

кие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной но 

ге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с про 

движением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыги 

вание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на 

предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз 

подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его 

после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и 

т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «по 

турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) 

мяча(диаметром20см),мячей с наполнителями. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя 

на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 

мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную 

или вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с 

расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по 

прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, ле 

жа на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр 

самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и 

т.п. Катание модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с 

игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления. 

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех ис 

ходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе(бросание, со 

бирание шаров, погружение в них и т. п.)(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную кор 

зину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста 

детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь 

ногами. Ползание по бревну.  
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Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воро 

тики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четверень 

ках) на коврике со следочками и подобном оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) (инте- 

грация с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви- 

тие»— раздел «Игра»). 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет 

подиагонали.Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее:быстро, 

меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, используя пере 

крестную и одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по 

веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная 

лестница), по канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступ 

нями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное поло 

жение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стара 

ясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча 

друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего 

на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и       

т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за 

головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из од 

ной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь посигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам).Передача мяча 

друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 

3–4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное 

упражнение). Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча вворота. 

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой).Ведение шай 

бы(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание 

шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). 

Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забива 

ние шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от 

себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места 

и после ведения. 
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Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая 

его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное 

передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) само 

стоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 
 

Представления о здоровом образе жизни игигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации рабо 

ты, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоя 

тельной деятельности детей при незначительной помощивзрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у 

детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно 

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, много 

кратно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, преду 

смотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обуче 

ния важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у де 

тей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответству 

ющую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную 

бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых  приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игруш- 

ками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 

взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнение представ 

лений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенно- 

стях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред- 

ставления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 
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жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных при- 

вычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с об- 

разовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» (раздел 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрос 

лым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поли 

клиника», «Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с 

игрой «Семья», «Детский сад». В этом случае большое значение приобре 

тает организация предметно-развивающей среды. Например, такие игры 

можно успешно проводить, используя детский игровой комплект «Азбука 

здоровья и гигиены», литературные произведения, специальные плакаты и 

т.п. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение за 

дач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

 

 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в 

соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка 

и т. д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», 

расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоя 

тельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», за 

шнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятель 

ное умывание и использование предметов личной гигиены, выбор необхо 

димых предметов гигиены для определенной процедуры. 

Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумаж 

ные. Уход за тканевыми платками. Алгоритм использования носового 

платка. Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходи 

мости без напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической 

(после переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, 

удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и стимулирование по 

требности детей обращать внимание на свой внешний вид после переоде 

вания, раздевания с прогулки и т. п.: 
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– рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок водежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их 

одежде и по возможности оказывать помощь в устранении этого беспоряд 

ка (внимание к этому может привлекатьвзрослый); 

– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимо 

сти обращаясь за помощью квзрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, 

полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной 

темпера- туры) как обязательной гигиенической процедуры. Беседы о 

зубных пастах (детских и взрослых), об их составе (на доступном детскому 

восприят уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их 

разновидно- стями (жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение 

необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиениче- 

ских процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение 

обуви, сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка 

для ухода заобувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей 

удобному положению ног и профилактике плоскостопия (надоступном 

пониманию детьми уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведе 

ние во время еды. Использование столовых приборов во время еды, диф 

ференцируя их назначение(интеграция с образовательной областью «Со- 

циально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворныхматериалах»). 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом набо 

ре продуктов для здоровогопитания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 

предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из 

которых готовится пища. 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по ос- 

новам здорового образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтиче- 

ских процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ков- 

риках и дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, 

направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики 

(см. вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие коор- 

динации движений в крупных мышечных группах, динамической коорди- 

нации рук в процессе выполнения последовательно организованных дви- 

жений, динамической координации рук в процессе выполнения одновре- 

менно организованных движений (интеграция с разделом «Физическая 

культура»). 
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Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно 

мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных 

мячей, шишек и др. (см. вторую ступень)(интеграция с логопедической ра- 

ботой). 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видео 

фильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением 

зрения и т.п. (интеграция с образовательной областью «Речевое разви 

тие»), знакомство с таблицами для проверки зрения и т.п. Гимнастика для 

глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и трени 

ровочных упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для 

детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного 

и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здо 

ровом образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социаль- 

но-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Игры с детьми: 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализо- ванные, в которых 

проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихо 

творения) о здоровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения 

в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей 

пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, объясняя ситуации, 

описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситу 

ации в театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической рабо 

той, образовательными областями «Социально-коммуникативное разви 

тие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые 

ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации 

к литературным произведениям, наглядные модели, символические сред 

ства (знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательны 

ми областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Без 

опасное поведение в быту, социуме, природе», «Речевое развитие»). 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении 

(интеграция с образовательной областью «речевое развитие»). 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (оку 

лист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работни 

ки).Проигрывание(при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепо 

чек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения болезни, пове 

дения во время болезни и т. д. (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы«Игра»,«Труд»). 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Педагогический коллектив логопедических групп представлен 

воспитателями, помощником воспитателя, учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного 

подхода, объединения усилий всех специалистов МАДОУ, поскольку 

речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так 

психологического и социального характера. Комплексный подход 

предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание 

личности ребенка и оздоровление организма в целом.  

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет 

ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. Это возможно 

лишь при условии формирования в МАДОУ вокруг каждого такого ребенка 

единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое 

призваны учитель-логопед, воспитатели группы, медицинский персонал, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. 
 

Медицинский персонал ДОУ: 

 участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

 дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

 контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий;  

 проводит вакцинацию; и лечебно-профилактические мероприятия. 

 

Инструктор по физической культуре: 

 работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

 формирует правильное дыхание; 

 проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

 развивает у дошкольников координацию движений. 

 

Музыкальный руководитель: 

 развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
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 обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

 формирует правильное фразовое дыхание; 

 развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Учитель-логопед: 

 обогащает словарный запас; 

 формирует лексико-грамматический строй речи; 

 формирует звукопроизношение с использованием оздоровительных 

технологий;  

 проводит гимнастику артикуляционную, пальчиковую, дыхательную, для 

глаз; самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на 

релаксацию. 

 работает с воспитателями и родителями. 
 

Воспитатель: 

 обеспечивает гибкий оздоровительный режим; 

 наблюдает за динамикой развития детей; 

 поддерживает задачи коррекционно-логопедической работы под 

руководством учителя-логопеда; 

 использует оздоровительные технологии; 

 работает с родителями. 

 

Педагог-психолог: 

 работает с воспитателями и родителями; 

 проводит коррекцию: эмоционально-аффективной, регуляторно-волевой 

сфер ребенка, межличностных отношений детей, детско-родительских 

отношений; 

 изучает особенности познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

личности ребёнка; 

 выявляет характер и особенности детских отношений в группе 

сверстников и в семье; 

 наблюдает за динамикой развития детей. 

 

         Взаимодействие в группах осуществляется через 

взаимопроникновение работы логопеда и воспитателя. После занятия с 

подгруппой учитель- логопед записывает задание для воспитателя касаемо 

тех детей, которые недостаточно хорошо усвоили материал и нуждаются в 

его дублировании или закреплении. Задание по итогам индивидуальных 

занятий заключается в дальнейшей автоматизации речевого материала 

отработанного с логопедом. Так как в режиме дня воспитателю выделено 

только 20 минут на занятие по заданию логопеда, на закрепление с 
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воспитателем выносятся только навыки, требующие систематической 

отработки или формируемые в условиях растянутости во времени, то есть 

не более 5 человек. 

 

 

     Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и специалистов детского сада 

 

Месяц Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог Медицинские 

работники 

Сентябрь Совместное обследование детей 

Октябрь Ориентировка в 

пространстве.  
Закрепление поня-

тий: лево, право, 

верх, низ, правый 
угол, левый угол 

Формирование 

представлений о 
звуках. Различение  

речевых и неречевых 

звуков, высоких и 
низких, длинных и 

коротких звуков 

Углубленное 

психологическое 
обследование детей. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления, 
пространственной 

ориентировки. 

Совершенствование 

мелкой моторики. 
Развитие зрительно-

моторной координации 

Анкетирование 

родителей с целью 
получения 

информации о 

развитии детей и 
выявлении запросов 

и пожеланий 

Ноябрь Удерживание 
равновесия 

Работа над ритмом, 
выразительностью 

речи 

Развитие 
произвольности и 

навыков самоконтроля, 

волевых качеств. 
Активизация 

отработанной лексики 

Оформление 
стендов, папок-пе-

редвижек для 

родителей с  
рекомендациями 

профильных  

специалистов 

Декабрь Развитие общей 

моторики 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику 

Повышение 

психологической 

культуры родителей и 

педагогов. 
Классификация   

предметов.   Развитие 

фонематического слуха 

Составление 

индивидуальных 

рекомендаций по 

питанию и 
особенностям пси-

хофизического 

развития детей 

Январь Развитие общей и 

мелкой моторики 

Совместное 

инсценирование 

содержание песен 

Снятие тревожности у 

детей при негативном 

настрое на 
логопедические занятия 

Медицинский 

осмотр работни-

ками детской 
поликлиники 

Февраль Подготовка к 

спортивному 
празднику, 

посвященному Дню 

защитника Отечества 

Развитие 

музыкального слуха 
(игра на 

музыкальных ин-

струментах) 

Развитие внимания, 

памяти 

Медицинский 

контроль и про-
филактика 

заболеваемости 

Март Формирование 

потребности в 

движении 

Подготовка к 

утреннику к 8 Марта 

Развитие активного 

словаря 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 
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Апрель Развитие      

координации 

движений 

Пение распевок (на 1 

звук) 

Повышение уровня 

самооценки 

Участие в ПМПК 

Май Развитие     

двигательных 

способностей 

Логоритмические 

упражнения 

Формирование навыков 

взаимодействия между 

детьми 

Медицинский 

контроль и про-

филактика 
заболеваемости 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей логопедических групп 
 

Задачи, стоящие перед логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 
развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
на логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в рани 
детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
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печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 
этом направлении 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитии компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

План работы  с родителями 

 
№п/

п 

Тема Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

1 «Что такое ОНР и ФФН?» 1. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ФФН и ОНР. 

2. Познакомить родителей с «Программой 

коррекционного обучения детей 

с ФФН и ОНР». 

3. Обсудить план совместной работы в течение года. 

4. Подготовить и провести тестирование и 
анкетирование, беседы с родителями с целью выявления 

значения и значимости проблемы нарушений речи детей  

Воспитатели и 

педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Октябрь 

2 «Уроки для родителей».  

«Дыхание и речь». 

«Звукопроизношение». 

«Общие артикуляционные 
упражнения». 

«Развитие общей и мелкой 

моторики рук» 

1. Познакомить родителей с работой над дыханием и 

звукопроизношением, отметить важность этой 

работы, дать рекомендации. 

2. Познакомить родителей с артикуляционной 
гимнастикой, дать рекомендации по выполнению, 

отметить значимость артикуляционных упражнений.  

3. Показать взаимосвязь развития речи и общей 

моторики.  

4. Дать рекомендации  проведения пальчиковой 

гимнастики 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

Инструктор ФИЗО 

 

Ноябрь 

3 «Коррекция речевых 

нарушений дошкольников» 

1. Влияние семейного воспитания на речевое развитие 

ребенка 

2. Нарушения темпо-ритмической стороны речи детей 

со стертой дизартрией. 

3. Мастер-класс «Формирование правильного 

фразового дыхания. Развитие силы и тембра голоса» 

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 
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4 «Роль  семейного    

воспитания в формировании 

личности дошкольников» 

1. 20 способов утихомирить разбушевавшегося ребенка. 

2. Анкетирование «Стили семейного воспитания и его 

влияние на развитие ребенка»  

 

Педагог-психолог 

 

Январь 

5 Литературные викторины для 

детей и родителей  

«В тридевятом царстве». 

«Сказки А. С. Пушкина» 

Воспитатели  

 

Февраль                                         

6 Семинар-практикум для 

родителей «Развитие 

межполушарного 

взаимодействия как одно из 
условий развития речи детей 

с ФФН и ОНР» 

1. Влияние кинезиологических упражнений на 

развитие речи дошкольников 

2. Примеры кинезиологических упражнений 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

 

Март 

7 Консультации 1. «Игра — лучший помощник в занятиях с детьми 

дома». 

2. «Как и что читать детям с ФФН и ОНР». 

3. «Учим детей рассказывать». 

 Воспитатели  

 

Апрель 

8 «Праздник красивой речи» Логопедическое развлечение для детей и родителей Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Май 

9 Мониторинг 1. Подвести итоги работы за учебный год. 

2. Знакомство родителей с результатами мониторинга. 

 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

 

 

   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-технические обеспечение Программы 
 

Большая  роль  в  эффективности  качества  воспитательно-

образовательного  процесса  детского  сада  отводится  материально- 

техническому обеспечению  ДОУ  и  оснащённости  образовательного 

 процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды  ДОУ  соответствуют  санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

В детском саду оборудованы: 

Помещения: 

• групповые помещения – 14 

• музыкальный зал - 1  

• физкультурный зал - 1  

• медицинский блок –1 

• массажный кабинет – 1 

• соляная пещера – 1  

• логопедический кабинет – 1 

• кабинет педагога-психолога - 1                              
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• пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• кабинет заведующего - 1  

• методический кабинет – 1 

• кабинет заведующего хозяйством - 1 

 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.  

 

Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда: 

 инициирует познавательную и творческую активность детей; 

 предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

 обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. 

 

Групповые  комнаты,  включающие  игровую,  познавательную  и  

обеденную  зоны  оборудованы  согласно  санитарных   правил  и 

 нормативов. Мебель и игровое оборудование подобраны  с  учетом 

 санитарных  и  психолого-педагогических требований. В группах созданы 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

 театрализованной,  двигательной  деятельности.   

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется современное 

оборудование: гимнастическая стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, 

гантели и многое другое. 

Для выполнения задач по художественно-эстетическому циклу имеется 

красиво оформленный музыкальный зал. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, 

процедурный и изолятор, массажный кабинет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные 
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для коллективных игр (настольные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 

 
Перечень программ и методических пособий: 

- Детский сад – дом радости: Программа целостного, комплексного, 

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности / Крылова Н.М., Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь. – 2005. 

– 448 с.; 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

368 с.; 

- Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе 

детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);  

- Программа обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в старшей 

группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в подготовительной 

группе детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- Программа обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в 

подготовительной группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Наименование

литературы 

Автор(ы) Издательство Годиз

дания 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Дошкольник и 

труд.Теория и 

методикатрудовоговоспи

тания. 

Пособие для 

педагоговдошкольныхуч

реждений 

Р.С.Буре Мозаика-

Синтез,Москва 

2011 

Три сигнала 

светофора:Ознакомлениед

ошкольников с 

правиламидорожного 

движения: 

Дляработысдетьми3-7лет. 

Т. Ф. Саулина Мозаика-

Синтез,Москва 
 

 

2010 

 
 

 

Развитиеигровойдеятельно

сти.Система 

работывовтороймладшейгр

уппедетского сада 

Н.Ф.Губанова Мозаика-

Синтез,Москва 

2010 

Развитие 

игровойдеятельности. 

Системаработывсредней

группе 

детскогосада 

Н.Ф.Губанова Мозаика-

Синтез,Москва 

2010 
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Этические беседы с 

детьми4-7 лет: 

Нравственноевоспитаниев

детскомсаду. 

Пособие для педагогов 

иметодистов. 

В.И. 

Петрова,Т.Д.

Стульник 

Мозаика-

Синтез,Москва 

2012 

Я – ребенок, и я имею 

право 

Н. Г. 

Зеленова,Л.Е.

Осипова 

ИздательствоС

крипторий2003

, 

Москва 

2009 

 

 Шипицына Л.М.Азбукаобщения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми исверстниками. – Детство-Пресс,Санкт-
Петербург, 2010; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

формированию  основ безопасного поведения «Безопасное детство» (для 

детей (3 – 8 лет).Авторская программа педагогов МАДОУ № 232; 

 С.В. Крюкова, И.П. Слободяник Программа эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева и др.; под 

редакциейН.Ю.Куражевой.–СПб,:речь,2014; 

  «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 6 – 7 лет/ Н.Ю. Куражева и др.; под 

редакциейН.Ю.Куражевой.–СПб,:речь,2014; 

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности» (для детей 5 – 8 

лет). Авторская программа педагогов МАДОУ № 232; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

краеведению «Наш край родной» (коллектив педагогов МАДОУ № 232 

«Детский сад комбинированного вида»). 

 Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь,2007; 

  

Образовательнаяобласть«Речевое развитие» 

 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки»; 
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 Л.В. Гераськина «Технология музыкального воспитания в младшей, 

средней, старшей группах «Детский сад – Дом радости». 

 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Танцевально-игровая гимнастика для 

детей СА-ФИ-ДАНСЕ»; 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки», «Изобразительная деятельность в 

детском саду», «Изобразительное творчество в детском саду», «Занятия в 

изостудии» 

 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в 

детском саду»; 

 Е.М. Вавилова «Учитесь бегать, прыгать, лазать, метать»; 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая 

группаИздательство МО-ЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва  

 

 

3.3. Режим дня 

 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием воспитанников. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня  в старшей группе 45 

минут. В середине времени, отведенной на непрерывную образовательную 

деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. На 

прогулке два раза в неделю планируется обучение спортивным играм и 

упражнениям. 

Примерный распорядок дня ребенка пятого года жизни 

Индивидуальное, подгрупповое общение 

и обучение разным видам деятельности, зарядка 7.00—8.10 

I часть первого занятия (мотивация деятельности) 

8.10—8.15 

 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование 

продуктов), завтрак 8.15—8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

8.50—9.00 

 

Продолжение первого занятия (II и III части) 

9.00—9.20 

 

Второе занятие (музыкальное или физкультурное)  

9.20—9.40 
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Минутка шалости, подготовка к прогулке 

(минутка тишины, одевание), прогулка 9.40—11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение 

деятельности вторым воспитателем 11.30—12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие 

игры), обед 12.15—12.40 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, 

мотивация вечерней игры, подготовка ко сну, дневной сон  12.40—14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 14.45—15.10 

Музыкальная разминка, умывание, питье жидкости  

15.10—15.25 

 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность 

(игра, труд, познание) 15.25—15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

15.50—16.15 

 

Рассматривание и чтение книг, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка  16.15—18.00 

Возвращение с прогулки, игры  

18.00—18.20 

 

Подготовка к ужину, ужин, игры, 

подгрупповое и индивидуальное обучение 18.20—18.45 

Уход детей домой  

18.45—19.00 

 

 

Примерный распорядок дня ребенка шестого года жизни 

Индивидуальные занятия в соответствии с личными 

интересами, подгрупповое общение и самостоятельные 

игры, труд, зарядка  7.00—8.10 

I часть первого занятия (мотивация деятельности) 

8.10—8.15 

 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование 

продуктов), завтрак  8.15—8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры  

8.50—9.00 

 

Продолжение первого занятия (II и III части), игры 9.00—9.15 

 9.15—9.50 
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Второе занятие (музыкальное или физкультурное) 

Мотивация третьего занятия (продуктивная 

деятельность), подготовка к прогулке, минутка тишины, 

одевание, прогулка  9.50—11.30 

Возвращение с прогулки, умывание, 

и третье занятие (продуктивная деятельность) 11.30—12.10 

Труд дежурных по занятию (1-я подгруппа), 

музыкальные или подвижные игры (2-я подгруппа) 12.10—12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие 

игры), обед.  12.20—12.45 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, 

мотивация вечерней игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон 12.45—14.50 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры, музыкальная разминка, 

умывание, питье жидкости  14.50—15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность 

(игра, труд) 15.20—15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50—16.15 

Рассматривание и чтение книг, кружки, занятия со 

специалистами, прогулка 16.15—18.00 

Возвращение с прогулки 18.00—18.20 

Ужин  18.20—18.45 

Индивидуальное обучение. Уход детей домой 18.45—19.00 

 

Примерный распорядок дня ребенка седьмого года жизни 

 

Индивидуальные занятия в соответствии с личными 

интересами, подгрупповое общение и самостоятельные 

игры, труд, зарядка  7.00—8.10 

I часть первого занятия (мотивация деятельности) 

8.10—8.15 

 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование 

продуктов), завтрак 8.15—8.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры  

8.50—9.00 

 

Продолжение первого занятия (II и III части), игры 9.00—9.20 



79  

 

Мотивация третьего занятия (продуктивная 

деятельность), подготовка к прогулке, минутка тишины, 

одевание, прогулка  9.20—11.00 

Возвращение с прогулки, умывание, второе занятие 

(физкультурное или музыкальное) и третье занятие 

(продуктивные деятельности)  11.00 —12.10 

Труд дежурных по занятию (1-я подгруппа), 

музыкальные или подвижные игры (2-я подгруппа) 12.10—12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие 

игры), обед 12.20—12.45 

Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, 

мотивация вечерней игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон  12.45—14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры, музыкальная разминка, 

умывание, питье жидкости  14.45—15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность 

(игра, труд)  15.20—15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

15.50—16.15 

 

Рассматривание и чтение книг, кружки, занятия со 

специалистами, прогулка 16.15—18.00 

Возвращение с прогулки 

18.00—18.20 

 

Ужин 

18.20—18.45 

 

Индивидуальное обучение. Уход детей домой 

18.45 —19.00 

 

 

3.4. Организация традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

       В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положен примерный перечень событий 

(праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 
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течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику – проведение следующего 

праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к 

ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений 

(групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 

Культурно-досуговыемероприятия 

4.  

 

Праздники 

иразвлечения 

 

Группы 

 

Месяц 

 

Ответственный 

«День знаний» Всегруппы Сентябрь музыкальныйруко

водитель 

Праздникосени Всегруппы Октябрь музыкальный 

руководитель 

Деньматери Всегруппы Ноябрь музыкальный 

руководитель 

Новогодниепраздники Всегруппы Декабрь музыкальный 

руководитель 

Праздник,посвященный23

февраля 

СредняяС

таршая 

Подготовительная 

Февраль музыкальныйруко

водитель,инструкт

ор 

физкультуры 

«Широкаямасленица» СтаршаяПодгот

овительная 

Февраль –

Март 

музыкальныйру

ководитель 

«Праздникмам»,посвяще

нный8марта 
Всегруппы Март музыкальныйру

ководитель 

«Деньсмеха» Всегруппы Апрель музыкальный 

руководитель 
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«Встречавесны» Всегруппы Апрель музыкальныйру

ководитель 

«ДеньПобеды» СтаршаяПодгот

овительная 
Май музыкальныйру

ководитель 

Выпускнойбал Подготовительная Май музыкальный 

руководитель 

«Деньзащитыдетей» Всегруппы Июнь музыкальный 

руководитель 

 

 

3.5. Организация развивающей 

 предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС п. 3.3. 
 

Центры  развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров и уголков, в каждом из которых 

содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.  

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно 

по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства в 

группах воспитанников 5-8 лет 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда имеет цель 

содействовать обогащению развития ребенка (3-8 лет) как неповторимой 

индивидуальности в условиях технологически выстроенного 

образовательного процесса. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают 

следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе 

игровой), стимулирующими разные виды активности воспитанников: 

социальную, коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, 

игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание 

элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя 

с которыми ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых 

ситуациях, уточнять и систематизировать свои представления, упражняться в 
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применении усвоенных ранее универсальных способов деятельности;  

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и 

организацией среды, которой ребенок мог бы выступать как субъект 

деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор среды, творец), а 

также организацией систематического, ежедневного содержательного 

общения воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных 

познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). 

Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг 

с другом в разных видах самодеятельности, содержательному общению, 

сотрудничеству;  

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного 

по объему пространства группы (за счет минимизации количества 

предметов), постоянной сменой деятельности детей, динамикой и темпами 

протекания образовательного процесса.  

Принципы создания и использования развивающей предметно-

пространственной среды 

— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной 

программы;  

— индивидуальная ориентированность; эстетичность и гармоничность;  

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность;  

— динамичность и вариативность; учет ближайшей и актуальной зон 

развития ребенка;  

— сменяемость и содержательная наполняемость; трансформируемость и 

полифункциональность; доступность средового материала для 

самостоятельного и творческого использования и безопасность.  

                  Подбор предметов должен нести детям различную информацию, 

позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами 

экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы — прежде всего 

носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы 

необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого 

слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и 

т.п. Воспитатели могут учиться созданию такой среды из наших учебных 

фильмов: «Малыш уже вырос», «Ребенок в Мире красоты», «До школы один 

год» и др.  

          Организация пространства должна обеспечивать свободный 

двигательный режим. Пространство должно легко трансформироваться, 

согласно замыслу педагога или желанию детей. Существенное ограничение 

количества предметов среды (все ее элементы представлены в единичном 

экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, 

творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники 

незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, 
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меняют месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев 

и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, спальную 

комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко 

освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда 

задействовать и спальню, и группу. 

     Особое внимание при организации пространства необходимо обратить 

на учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании 

среды или использовании того, что уже создано, требует от воспитателей 

дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. 

     Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в 

группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее 

обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на 

развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в 

зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая 

деятельность воспитанников) и т.д. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Целью программы является максимальная коррекция имеющегося 

дефекта и вторичных проявлений, вызванных его недоразвитием, 

предупреждение возникновения нарушений письма и чтения, создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Программа охватывает один возрастных периода физического и 

психического развития детей: старший дошкольный возраст 5 – 7(8) лет 

(старшая и подготовительная к школе группа). 

Развитие и образование детей дошкольного возраста осуществляется в 

соответствии с Программой по следующим направлениям (образовательным 

областям): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи» (далее «Программа») разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

№ 232 «Детский сад комбинированного вида». 

       Данная программа составлена с учетом следующих программ: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ№ 232 «Детский сад комбинированноговида». 
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2. Программы коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе 

детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

3. Программы обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в старшей 

группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

4. Программы коррекционного обучения детей с ФФНР в 

подготовительной группе детского сада  (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

5. Программы обучения и воспитания детей с ОНР – 3 уровня в 

подготовительной группе детского сада (авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

6. Программы «Детский сад – Дом радости» (автор - Н.М. Крылова). 

 
 


	Игра
	Сюжетно-ролевые игры
	Театрализованные игры
	Представления о мире людей и рукотворных материалах
	Безопасное поведение в быту, социуме, природе
	Конструирование
	Представления о себе и об окружающем природном мире
	Элементарные математические представления
	Изобразительное творчество
	Рисование.
	Музыка
	Физическая культура
	Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.
	Представления о здоровом образе жизни игигиене
	Культурно-досуговыемероприятия

		2021-09-28T13:53:05+0700
	Сметанина Людмила Викторовна




