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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная        образовательная       программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 57» разработана      в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).       

  Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной 

рабочей неделе.           В Образовательном       учреждении       функционирует        

2   группы     компенсирующей направленности       для    детей    5-8   лет.  

Контингент       детей    групп     образовательного учреждения формируется в 

соответствии с их возрастом и решением городской медико- педагогической 

комиссии.   

     Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована:  

 на удовлетворение особых  образовательных потребностей,      

обучающихся с нарушением ТНР;    

 на специфику (национальных,  социокультурных  и иных условий,  в   т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

 на сложившиеся традиции ДОО;  

 на выбор  парциальных  образовательных  программ  и  форм  организации  

работы  с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и ГБДОУ в целом.       

Реализация   Программы   предусматривает   взаимодействие   с   разными   

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов, и подходов 

к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. Программа является 

основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования.        

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель     Программы: обеспечение       условий     для    дошкольного        

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  Программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, способствует реализации  прав    обучающихся   

дошкольного возраста   на   получение     доступного и качественного 
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образования, обеспечивает развитие способностей  каждого  ребенка,  

формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с принятыми  в  

семье и  обществе  духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека,  удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.          

Задачи Программы:         

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;          

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;         

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в          т.ч. их эмоционального благополучия;         

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР  

в период  дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,  пола,  

нации,          языка, социального статуса;          

- создание благоприятных условий развития в соответствии  с  их  возрастными,          

психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  

способностей  и          творческого   потенциала   каждого   ребенка   с   ТНР   

как   субъекта   отношений   с          педагогическим  работником,  родителями  

(законными  представителями),  другими          детьми;        

-объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  

процесс  на          основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе          правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;                                                                                                             

 - формирование   общей   культуры   личности   обучающихся   с   ТНР,   

развитие   их          социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств,          инициативности,  

самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование          

предпосылок учебной деятельности;        

-формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  

и          индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;       

- обеспечение       психолого-педагогической           поддержки        родителей      

(законных          представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования,          реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с ТНР;       

- обеспечение      преемственности       целей, задач    и   содержания      

дошкольного       и          начального общего образования.    

    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы     

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:        

1. Поддержка разнообразия детства.        

2. Сохранение уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  

этапа  в  общем       развитии человека.        

3. Позитивная социализация ребенка.        
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4. Личностно-развивающий             и     гуманистический          характер       

взаимодействия       педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и       иных работников ДОО) и обучающихся.        

5. Содействие      и   сотрудничество       обучающихся        и   

педагогических       работников, признание       ребенка     полноценным         

участником       (субъектом)      образовательных       отношений.        

6. Сотрудничество ДОО с семьей.        

7. Возрастная   адекватность   образования.   Данный   принцип   

предполагает   подбор       образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в       соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся.        

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с  ТНР:        

1. Сетевое   взаимодействие   с   организациями   социализации,   

образования,   охраны       здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование обучающихся:  ДОО  устанавливает  

партнерские  отношения  не  только   с  семьями       обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать       

удовлетворению        особых     образовательных       потребностей       

обучающихся        с  ТНР,       оказанию   психолого-педагогической   и   (или)   

медицинской   поддержки   в   случае       необходимости        (Центр    

психолого-педагогической,          медицинской        и   социальной       помощи).                                                                                                             

     2. Индивидуализация          образовательных         программ        

дошкольного         образования       обучающихся с  ТНР:  предполагает  такое  

построение  образовательной  деятельности,       которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и       

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.        

3. Развивающее  вариативное  образование:  принцип  предполагает,  что  

содержание       образования  предлагается  ребенку  через  разные  виды  

деятельности  с  учетом  зон       актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению       как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.        

4. Полнота     содержания      и   интеграция      отдельных      

образовательных       областей:     в       соответствии   с   ФГОС   ДО   

Программа   предполагает   всестороннее   социально                    -       

коммуникативное,         познавательное,       речевое,    художественно        -   

эстетическое      и       физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности.       Деление      Программы       на   

образовательные        области     не    означает,    что    каждая       

образовательная        область     осваивается      ребенком       по    отдельности,      

в    форме       изолированных        занятий    по   модели     школьных       

предметов.     Между      отдельными       разделами     Программы       

существуют       многообразные       взаимосвязи:      познавательное        

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
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коммуникативным,       художественно        -  эстетическое      -  с   

познавательным        и   речевым.      Содержание       образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.       Такая  

организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям  

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;        

5. Инвариантность   ценностей   и   целей   при   вариативности   средств   

реализации   и       достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа 

задают инвариантные ценности       и  ориентиры,  с  учетом  которых  ДОО  

должна  разработать  свою  адаптированную       образовательную  программу.  

При  этом  за  ДОО  остаётся  право  выбора  способов  их       достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава       

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных       представителей).     

 

1.2.Планируемые результаты 

 

В соответствии с Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа (старшего дошкольного возраста) ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
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переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества образовательной деятельности с обучающимися с 

ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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

достижениями обучающихся с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР  строится на основе общих 

закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

3. карты развития ребенка с ТНР;  

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.  

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1.Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2.Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества;  

3.Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4.Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии:  
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 c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве;  

 c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

 c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР  

на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

 внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ДОО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР;  

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 
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что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредства экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке АОП ДО для обучающихся с ТНР согласно 

ФАОП   были использованы образовательные модули по образовательным 

областям  на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах;   
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б) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, 

обучающихся с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения и педагогическим коллективом ДОУ.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, были учтены общие принципы и 

подходы  к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР, в частности 

принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другие. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, приняты во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи обучающихся.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 
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 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

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 содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 
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сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие     

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 
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 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 
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природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие  

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся.  

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 
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предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
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мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие детей             

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной  деятельности являются создание условий для:   

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;   

- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  

жизни  (в  питании,  двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек);   

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  - 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

- формирования        начальных      представлений       о   некоторых      видах    

спорта,    овладения  подвижными играми с правилами.           

1. В   сфере   становления   у   обучающихся   ценностей   здорового   образа   

жизни  педагогические       работники     способствуют       развитию      у  

обучающихся        ответственного  отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и  что  вредно  для  их  

организма,  помогают  детям  осознать  пользу  здорового  образа  жизни,  

соблюдения   его   элементарных   норм   и   правил,   в   т.ч.   правил   

здорового   питания,  закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  

собственного  здоровья,  в  т.ч.  формированию  гигиенических  навыков.  

Создают  возможности  для  активного  участия  обучающихся  в  

оздоровительных мероприятиях.           

2. В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  обучающихся,  

развития  представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных  представлений   о   спорте   педагогические   

работники   уделяют   специальное   внимание  развитию  у  ребенка  
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представлений  о  своем  теле,  произвольности  действий  и  движений  

ребенка.           

Для    удовлетворения        естественной      потребности       обучающихся        в   

движении,  педагогические   работники   организуют   пространственную   

среду   с   соответствующим  оборудованием  как  внутри  помещения,  так  и  

на  внешней  территории  (горки,  качели  и  другое);   подвижные   игры   (как   

свободные,   так   и   по   правилам),   занятия,   которые  способствуют  

получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования  опорно-двигательной системы детского организма.           

Педагогические  работники  поддерживают  интерес  обучающихся  к  

подвижным  играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании;  побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию  равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.   

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры  в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к                                                                                                          

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах,  ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.           

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:  

В  ходе  физического  воспитания  обучающихся  с  ТНР  большое  значение  

приобретает  формирование  у  обучающихся  осознанного  понимания  

необходимости здорового  образа  жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и  спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их.           

На     занятиях      физкультурой       реализуются       принципы        ее    

адаптивности,  концентричности        в   выборе      содержания      работы.     

Этот     принцип      обеспечивает  непрерывность, преемственность в обучении 

и воспитании. В структуре каждого занятия  выделяются   разминочная,   

основная   и   релаксационная   части.   В   процессе   разминки  мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам,  которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям  самостоятельно   регулировать   свое   

психоэмоциональное   состояние   и   нормализовать  процессы возбуждения и 

торможения.  Продолжается   физическое   развитие   обучающихся   (объем   

движений,   сила,   ловкость,  выносливость,   гибкость,   координированность   

движений).   Потребность   в   ежедневной  осознанной     двигательной      

деятельности     формируется      у   обучающихся       в  различные  режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности,  

во время спортивных досугов.           

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с  занятиями     логоритмикой,      подвижными       играми.    Кроме    
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этого,   проводятся     лечебная  физкультура,       массаж,      различные      виды      

гимнастик       (глазная,     адаптационная,  корригирующая,  остеопатическая),  

закаливающие  процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными  

элементами,  спортивные  праздники  и  развлечения.   

При  наличии  бассейна  обучающихся  обучают  плаванию,  организуя  в  

бассейне  спортивные  праздники  и  другие  спортивные мероприятия.          

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  

организованности,  самостоятельности,   инициативы.    

Во   время   игр   и   упражнений   обучающиеся   учатся  соблюдать   

правила,   участвуют   в   подготовке   и   уборке   места   проведения   занятий.  

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке  физкультурных  праздников,  спортивных  досугов,  создают  

условия  для  проявления  их  творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов.  В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР 

вводятся комплексы аэробики, а также  различные      импровизационные         

задания,     способствующие        развитию      двигательной  креативности 

обучающихся.           

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для  их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры- экспериментирования,         викторины,      

игры-этюды,      жестовые      игры,     предлагать     им  иллюстративный  и  

аудиальный  материал,  связанный  с  личной  гигиеной,  режимом  дня,  

здоровым образом жизни.          В этот период педагогические работники 

разнообразят условия для формирования у  обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую  безопасную,  

привлекательную  для  обучающихся,  современную,  эстетичную  бытовую  

среду.  

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к  осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

использование носового платка, салфетки, столовых  приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  В этот 

период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с  ТНР  о  человеке  (себе,  других  детях,  педагогическом  

работнике,  родителях  (законных  представителях),  об  особенностях  

внешнего  вида  здорового  и  заболевшего  человека,  об  особенностях      

своего    здоровья.     

Педагогические      работники      продолжают      знакомить                                                                                                    

обучающихся   на   доступном   их   восприятию   уровне   со   строением   тела   

человека,   с  назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые  представления  о  целостности  организма.  В  

этом  возрасте  обучающиеся  уже  достаточно  осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности  их  соблюдения  

для  здоровья  человека,  о  вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.   
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Содержание        раздела     интегрируется        с   образовательной        

областью       «Социально- коммуникативное  развитие»,  формируя  у  

обучающихся  представления   об  опасных  и  безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в  случае  их  

возникновения.  Очень  важно,  чтобы  обучающиеся  усвоили  речевые  

образцы  того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.     

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.3.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
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характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

 

2.3.2 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
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непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
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внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4 Содержание образовательной деятельности с детьми в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО, часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений направлена на учет индивидуальных 

потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных 

особенностями индивидуального развития дошкольников, спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, сложившимися традициями детского сада, а 

также возможностями семей. По результатам анкет среди родителей (законных 

представителей) воспитанников в Программе, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений составлена на основе: 

 

- Парциальной программы Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми. Разработана 
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государственным университетом педагогического института кафедры 

психологии и педагогики дошкольного образования. Авторы: Багадаева О.Ю., 

Галеева и др. Иркутск, 2016 г; 

- Методического альманаха «Сибирь – мой край родной»: Сборник 

методических разработок педагогов ДОУ г. Братска, (Вандышева Л.П., Вепрева 

И.И., Вычужина Е.С. и др), г.Братск, 2015 г. 

- Практико-методическое пособие Стихи братских поэтов в 

образовательной деятельности ДОУ. Социоигровой подход, Князева А.Н., 

Братск, 2015г. 

При составлении календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ учитываются национально-культурные 

особенности Сибири, Прибайкалья, организации жизнедеятельности города 

Братска. 

 Так, при реализации задач образовательной области «Физическое 

развитие» – дети знакомятся с народными играми, традициями, обычаями и 

праздниками коренных народов Сибири; 

- «Речевое развитие» – представления детей о родном крае обогащаются 

за счет фольклора Сибири через мифы, сказки, легенды, рассказы; дети 

знакомятся с произведениями Братских поэтов и писателей; 

- «Познавательное развитие» – дети знакомятся с животным и 

растительным миром природы, характерными для местности, в которой 

проживают (Сибирь, Прибайкалье); с коренным населением Сибири; с 

историей и жизнью собственного города; 

- при реализации задач образовательной области «Художественно 

эстетическое развитие» – детям предлагаются для изображения знакомые им 

звери, птицы, домашние животные, растения и пр.; музыкальные произведения, 

танцы народов Сибири и Прибайкалья; 

- при реализации задач образовательной области «социально-

коммуникативного развития» учитывается наличие в городе и регионе 

металлургических, энергетических и лесопромышленных предприятий – дети 

знакомятся с профессией металлурга, деревообработчика, литейщика, 

энергетика, инженера и пр. 

Дошкольное учреждение ориентировано на формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Прибайкалья) 

 формирование общих представлений о своеобразии природы и населения 

Сибири 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к сибирской природе.  
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Для реализации данных задач в комплексно-тематическом плане 

образовательной 

деятельности ДОУ предусмотрены тематических недели: 

  «Город, в котором мы живем» – расширять представления о родном 

городе – его истории, символике, достопримечательностях, природе, 

жителях, традициях и пр.  

 «Сибирь – мой край родной» – дать первичные представления о 

географических и  

климатических особенностях сибирского региона; познакомить с коренными 

жителями Сибири, их традициями и обычаями; об основных группах растений 

смешанного леса, о  росте и развитии растений сибирского леса и его 

ярусности; о типичных представителях животного  мира Прибайкалья; 

формировать представления о зависимости роста и развития животных  от 

среды обитания; воспитывать любовь и заботливое отношение к животным. 

 «Байкал – жемчужина Сибири» – познакомить с озером Байкал и его 

обитателями;  

дать некоторые исторические данные о Байкале; воспитывать бережное 

отношение к природному наследию Сибири. 

 

А) Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

В наше время особенно актуальна проблема терпимого отношения к 

людям иной национальности, культуры. Детский сад посещают представители 

разных национальностей, большинство из которых составляют русские, а так 

же белорусы, украинцы, киргизы. Цель дошкольного образования – воспитание 

толерантности как потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. Для решения поставленной цели необходимо:  

- воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей, 

умения позитивно с ними взаимодействовать: 

- формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой 

форме; 

- формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

- развитие способности к межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию; 

- развитие способности к толерантному общению, к конструктивному 

взаимодействию с представителями социума независимо от их принадлежности 

и мировоззрения; 

- обучение подрастающего поколения традициям и нормам поведения, 

принятых у носителей иных языков и культур; не только с целью развития 

умения «принятия инаковости», но и с целью выработки умений адекватного 

реагирования на поведение инокультурного собеседника. 
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Игра является основным видом деятельности детей дошкольного 

возраста, поэтому в формировании толерантности у воспитанников педагоги 

детского сада опираются на игровые методы воспитания. Для плодотворной 

работы по воспитанию толерантности у дошкольников задействован большой 

спектр мероприятий и разных видов деятельности дошкольников: 

- праздники и другие массовые формы с целью знакомства детей с 

культурой и традициями своего народа и народов мира; 

- театрализованная деятельность дошкольников по сказкам народов мира; 

- сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых 

является освоение и практическое применение детьми способов толерантного 

взаимодействия; 

- русские народные подвижные игры; 

- игры народов России; 

- русские народные праздники, в соответствии с народным календарем; 

- традиции народов разных стран; 

- игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью 

решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях. 

В результате, дети могут понимать друг друга, осознавать собственную 

ценность и ценность других людей; проявлять эмпатию и толерантность; 

сознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их поступкам; 

выражать свои чувства и понимать чувства другого; находить конструктивное 

решение конфликта. Таким образом, происходит воспитание толерантных 

установок. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 

культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого 

развития. С принятием законов Российской Федерации «Об охране 

окружающей природной среды» и «Об образовании в РФ» созданы 

предпосылки правовой базы для формирования системы экологического 

образования населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (с учетом 

Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 

подписанной Россией), соответствующие постановления правительства 

возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных 

проблем. Указанные документы подразумевают создание в регионах страны 

системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого 

является дошкольное. Именно в этом возрасте закладываются основы 

мировоззрения человека, его отношения к окружающему миру. В содержании 

образовательного процесса ДОУ включены темы, связанные с формированием 

представлений у детей о животном и растительном мире Сибири, и Иркутской 

области, об особенностях приспособления растений и животных к условиям 

жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, осенний. Дети знакомятся с 

деятельностью человека, его одеждой в соответствии со временем года. 
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Педагоги ДОУ уделяют активное внимание следующим вопросам: 

- Понимание самоценности природы. 

- Осознание ребенком себя как части природы. 

- Понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из 

связей ведет за собой другие изменения: происходит «цепная реакция». 

- Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

- Обучение азам элементарной экологической безопасности. 

- Формирование первоначальных сведений о рациональном 

использовании природных ресурсов на примере использования воды, энергии в 

быту. 

- Формирование экологически грамотного поведения в быту, на природе. 

- Формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, понимание зависимости его состояния от действий 

человека (в том числе и ребенка). 

- Понимание неповторимости, красоты окружающего мира. 

Воспитатели говорят с детьми о правилах поведения в природе, о 

соблюдении определенных норм в быту. Очень важно начинать экологическое 

воспитание граждан с простых советов о том, как нужно вести себя дома, в 

магазине, на работе. Поэтому уже с раннего возраста обсуждаются с детьми 

такие проблемы, пытаются вместе с ними найти применение отходам. Это 

экономия энергии (не забыть выключить свет) и воды (закрутить вовремя кран) 

и многое другое то, что сейчас называют домашней экологией. Причем 

обучение строится таким образом, чтобы дети не просто запоминали правила, а 

формулировали их сами или вместе с воспитателем на основе пройденного 

материала. 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их физическое развитие – 

одна из важнейших задач, стоящая перед коллективом учреждения. 

Чтобы обеспечить развитие и воспитание здорового ребёнка, работа в 

детском саду строится по нескольким направлениям: 

- Создание условий для физического развития и снижения 

заболеваемости детей. 

- Организация рационального питания. 

- Организация воспитательно-образовательной работы по формированию 

здорового образа жизни у дошкольников. 

- Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов детского сада по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

- Медико-педагогическое просвещение родителей по воспитанию 

здорового ребенка. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается 

физиологическое и психологическое состояние детей. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для двигательной активности детей: пособия для 

закаливания и самомассажа. Для организации физкультурно-оздоровительной 
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работы с детьми функционируют физкультурный зал, спортивная площадка с 

необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание детей в дошкольном 

учреждении строится на основе нормативно-правовых документов и 

осуществляется медицинской сестрой, фельдшером. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы 

персонала используется сбор и анализ информации состояния вновь 

поступивших детей, что важно для своевременного выявления отклонений в 

их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в дошкольное учреждение 

осуществляется четкая организация медико-психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями детей. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети ставятся на учет, 

организуется динамическое наблюдение. Оздоровительные мероприятия 

проводятся в соответствие с сезоном года. 

Ежемесячно в ДОУ проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на педагогических и 

административных планерках, педагогических советах,  принимаются меры по 

устранению причин заболеваемости. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя: 

- утреннюю гимнастику; 

- закаливание; 

-  физкультурные занятия в спортивном зале; 

- физкультурные занятия на улице (в летний период); 

- физкультурные занятия в комплексе мини-бассейн + сауна; 

- спортивные досуги, праздники, соревнования.  

Физкультурные занятия, проводимые педагогами, разнообразны по форме 

и содержанию в зависимости от задач: 

 традиционные; 

 игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой подвижности; 

 сюжетно – игровые; 

 тематические занятия; 

 диагностические для определения качества освоения детьми основных 

видов движений; 

 интегрированные. 

Традиционными в ДОУ являются спортивные досуги, спортивные 

праздники («Папа, мама, я – спортивная семья», «Смелые, ловкие умелые», 

«Спортивные эстафеты» и т.д.). 

Важное значение для здоровьесбережения детей являются прогулки и 

физкультурные занятия на свежем воздухе, подвижные игры, разные виды 

закаливания (гимнастика пробуждения, «Дорожка здоровья», босохождение, 

самомассаж, солнечные ванны, купание в бассейне и др.). 
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Достаточное внимание в дошкольном учреждении уделяется 

использованию воспитателями здоровьесберегающих методов во время 

совместной деятельности с детьми: разные виды закаливания, гимнастика 

пробуждения, «Дорожка здоровья», босохождение, самомассаж, солнечные 

ванны и др.). 

В соответствии с задачами разработана комплексная система 

физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

Блоки Содержание 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличием спортзала, спортплощадки, мини-бассейна, 

сауны, спортивных уголков в группах). 

Гибкий режим дня и оптимальная организация 

режимных моментов: 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице  в теплое время года 

 Физкультурные занятия 

 Занятия в мини-бассейне с посещением сауны 

 Двигательная активность на прогулке 

 Физкультура на улице 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки на занятиях 

 Гимнастика после дневного сна и др. 

Формирование и развитие у детей дошкольного 

возраста стойкой мотивации (далее - потребности) к 

занятиями физическими упражнениями. 

Система закаливания:  

 

Утренний прием детей на свежем воздухе  в теплое 

время года; утренняя гимнастика:  

 оздоровительный бег, ритмика. ОРУ, игры); 

 Облегченная форма одежды; 

 Ходьба босиком до и после сна; 

 Сон с доступом воздуха (+19С…+17С); 

 Контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 Солнечные ванны (в летнее время); 

 Обширное умывание 

 Полоскание рта; 

 Самомассаж  

Организация 

рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

Замена продуктов для детей-аллергиков; 

Питьевой режим 

Диагностика уровня Диагностика уровня физического развития; 
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физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

Диспансеризация детей детской поликлиникой; 

Диагностика физической подготовленности и 

формирования представлений об основах здорового 

образа жизни, а также элементах самоконтроля за 

состоянием своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

Обследование психоэмоционального состояния 

детей психологом. 

Взаимодействие ДОУ 

и семьи по 

оптимизации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Формы сотрудничества с семьей: 

 Анкетирование 

 Наглядная агитация по вопросам физического 

воспитания 

 Консультация и беседы (групповые, 

подгрупповые и индивидуальные); 

 Организация совместного активного отдыха; 

 Открытые занятия; 

 День открытых дверей; 

 Родительские собрания (групповые, общие); 

 Оформление рекомендаций для родителей по 

организации двигательной деятельности детей в 

семье. 

В учреждении при реализации образовательного процесса учитываются 

климатические и экологические особенности нашего региона: короткий 

световой день в зимний период, длительный период холодного времени, 

производственные выбросы, резко континентальный климат. 

Согласно СанПиНа и наших климатических условий, продолжительность 

прогулки при температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра до 7 м/с 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 150 

С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 200 С и скорости ветра более 15 м/с. 
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I.Целевой раздел 

 

1. 1.Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого  развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. 

 Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

 Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество.   

Основным документом, на основе которого составлена Программа 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ, является АОП ДО 

для обучающихся  с ОВЗ (ТНР),  разработанная в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

 

1.2. Цели, задачи и принципы построения Программы коррекционно-

развивающей работы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы  в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  

в возрасте с 5 до 7 (8) лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач программы коррекционно-развивающей работы  

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, основами фонетической 

системы  русского языка,  элементами грамоты.  
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Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской 

речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой  носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогического 

коллектива и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 
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общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

1) овладение речью как средством общения и культуры;  

2) обогащение активного словаря;  

3)развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи;  

4) развитие речевого творчества; 

5) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

6) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте;  

7) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником.  

Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. Более подробно модели 

взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в 

содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Программа коррекционно-развивающей работы может корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов  поступающего контингента детей.  

 

1.3.  Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 
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это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
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фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

в средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР строится 

на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие среднюю логопедическую 

группу  ДОУ,  могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, 

определяемого требованиями АОП ДО, учитывается  не только возраст 
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ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, рабочая программа учителя-логопеда, как и АОП ДО, 

разработанная  в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП, 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 нарушениями речи  модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

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. 

 

1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) коррекционно-

развивающей работы в группах старшего дошкольного возраста 5-7(8) в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  

Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «ДСКВ № 57», разработанной  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Результаты освоения АОП ДО для детей с ТНР  представлены в виде целевых 

ориентиров и промежуточных планируемых результатов.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  
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Опираясь  Федеральную  адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, можно выделить планируемые результаты освоения 

АОП ДО для обучающихся с ТНР старшего дошкольного возраста (ФАОП не 

дает разделения на старшую и подготовительную группы).   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  АОП ДО детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
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17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
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Ниже представлены промежуточные планируемые результаты освоения 

АОП ДО для детей старшего  дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, старшая 

группа)  с тяжелыми нарушениями речи, составленные с учетом комплексной 

программы Н.В. Нищевой.  

Старший дошкольный возраст . Речевое развитие 

Ребенок: 

 контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок  эмоционально 

стабилен;  

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

  может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; 

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отдельных предложений,  

 хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

 безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; 

 обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

 не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

 называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; 

 правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже;  

 согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

 без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  
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 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме;  

 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану;  

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану;  

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме.  

 темп и ритм речи, паузация нормальные; 

 употребляет основные виды интонации;  

 без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

1.5. Система оценки результатов коррекционно-развивающей  работы 

учителя-логопеда 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться учителем-

логопедом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга  

могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Логопедическая  диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для логопедической диагностики — речевые карты и 

индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития  речи каждого ребенка.  

В ходе образовательной деятельности учитель-логопед создает 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик речи, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 
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(ключевых) характеристик речи, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности коррекционно-логопедической работы 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы направлено на 

реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением 

речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, 

учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 
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упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы.  Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для 

детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 
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9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Особое внимание уделяется построению образовательных 

ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, коррекционная логопедическая работы по Рабочей 

программе   обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Рабочей программы учителя-логопеда ДОУ учитывалось, что 

приобретение дошкольниками с нарушениями речи  социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей- логопедов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи  в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 
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Программа коррекционно-развивающей работы  учителя-логопеда  

является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 

усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической 

работы и образовательных областей, а также образовательных областей между 

собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание коррекционно-логопедической работы, 

учитывающее особенности дошкольников с нарушениями речи, способствует 

грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает  

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных 

специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно 

сказаться на его сроках и эффективности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в старшей группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР  по освоению 

образовательной области «Речевое развитие»    

Согласно ФГОС ДО и ФАОП, в области речевого  развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа). 

Развитие словаря. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
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существительных суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа. Развитие просодической стороны речи. 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
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 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения 
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и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с 

буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст 

(от 6 до 7 лет, подготовительная к школе группа) 

 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

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

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны 

речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 
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 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных, 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 
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Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: ча 

— ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда  в группах 

компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР 5-7(8)лет. 

 

Цели программы КРР:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

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

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа КРР предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителей (законным 

представителям).  

 

Результаты освоения программы КРР определяются:  

 состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН)),  

 механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание),  

 структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

 наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  
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Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

 сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО;  

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 

обучающихся с ТНР;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

 обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
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имеющими ТНР, позволяет  оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности;  

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы;  

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных 

и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.  

 

Содержание дифференциальной диагностики 

речевых и неречевых функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 



58 
 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом.  

 

Обследование грамматического строя языка 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения.  

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 
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конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  

 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  
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В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

наиболее целесообразно использовать вторую либо третью схемы обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР (реже первую или 

четвертую).  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

Как правило, старшую  группу компенсирующей направленности 

посещают дети со вторым или с третьим уровнем речевого развития, реже с 

первым (ОНР 1, 2, 3 уровня). Подготовительную к школе  группу 

компенсирующей направленности чаще посещают дети с третьим или 

четвертым  уровнем речевого развития, реже со вторым, еще реже с первым.  

(ОНР 1, 2, 3, 4 уровней). В соответствии с этим строится коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда ДОУ.  

 

2.3.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (с 

первым уровнем речевого развития) предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло).  
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У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-

волевой сферы.  

 

2.3.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений:  

 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи.  

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой-моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных).  

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов).  

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
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правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки.  

 

2.3.3 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (с третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, 

анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
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понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звукослоговых и звукобуквенных структур.  

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость).  

6. Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть 

- блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

7. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

 

2.3.4 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (с четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений.  
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3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТНР в старшей и 

подготовительной к школе группам компенсирующей направленности ведется 

согласно следующему тематическому планированию.  

Тематическое планирование коррекционной образовательной деятельности 

Сентябрь 

Логопедическое обследование 

1 неделя Лексическая тема: «Детский сад»  

2 неделя Лексическая тема: «Осень» 

3 неделя Лексическая тема: «Овощи. Фрукты»  

4 неделя Лексическая тема: «Грибы»  

Октябрь 

1 неделя Лексическая тема: «Ягоды»  

2 неделя Лексическая тема: «Деревья» 

3 неделя Лексическая тема: «Перелетные птицы нашего края»  

4 неделя Лексическая тема: «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

Ноябрь 

1 неделя Лексическая тема: «Моя Родина-Россия» 

2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные и птицы»  

3 неделя Лексическая тема: «Дикие животные наших лесов»  

4 неделя Лексическая тема: «Зимующие птицы»  

Декабрь 
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1 неделя Лексическая тема: «Зима. Зимние забавы. Зимняя одежда»  

2 неделя Лексическая тема: «День города»  

3 неделя Лексическая тема: «Животные севера»  

4 неделя Лексическая тема: «Новый год»   

Январь 

1 неделя: Каникулы 

2 неделя Лексическая тема: «Человек. Части тела» 

3 неделя Лексическая тема: «Семья» 

4 неделя Лексическая тема: «Мебель» 

Февраль 

1 неделя Лексическая тема: «Посуда. Продукты питания»  

2 неделя Лексическая тема: «Игрушки»  

3 неделя Лексическая тема: «Электроприборы»  

4 неделя Лексическая тема: «День защитника Отечества»  

Март 

1 неделя Лексическая тема: «Весна. 8 Марта. Женские профессии»  

2 неделя Лексическая тема: «Байкал»  

3 неделя  Лексическая тема: «Байкал»  

4 неделя Лексическая тема: «Откуда хлеб пришел?»  

Апрель 

1 неделя Лексическая тема: «Уроки безопасности»  

2 неделя Лексическая тема: «Животные жарких стран»  

3 неделя Лексическая тема: «Космос» 

4 неделя Лексическая тема: «Библиотека»  

Май 

1 неделя Лексическая тема: «Насекомые»  

2 неделя Лексическая тема: «9 мая. День победы» 

3 неделя Лексическая тема: «Цветы»  

4 неделя Лексическая тема: «Транспорт. ПДД»  

Логопедическое  обследование. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.   
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

коррекционно-развивающей программы 

 

Формы реализации программы. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Освоение программного материала   осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в различных 

видах детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 проектная деятельность. 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. Содержание 

коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом 

при наличии в ДОУ);  

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

Способы реализации коррекционно-развивающей Программы. 

К способам реализации  относятся:  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения  эмоционального благополучия учитель-логопед должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
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 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

учителю-логопеду следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

 Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Стимулировать детскую познавательную активность учитель-логопед  

может:  



69 
 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности  

 С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

 

Методы реализации коррекционно-развивающей программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 

реализации коррекционно-развивающей программы: 

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  
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 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

 

Средства реализации коррекционно-развивающей программы 

Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда  — 

совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

 Для реализации программы применяются  не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и  соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность коррекционно-

логопедического воздействия.  

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда  с детьми с ТНР  

 

Взаимодействие учителя-логопеда  с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью учителя-логопеда и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с учителем-логопедом  

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если учитель-логопед  выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения учителя-логопеда  и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение учителя-логопеда в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Учитель-логопед не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Учитель-логопед старается избегать запретов и наказаний. 
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда учитель-логопед предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда учитель-логопед  

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку ему не навязывают 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей.  

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР  

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который 

испытывает трудности в своем развитии. 

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные 

формы общения с родителями:  
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В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:  

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов  

 открытые мероприятия для родителей  

На основании запросов родителей планируются:  

 семинары;  

 тренинги;  

 «круглые столы»;  

 «плановые консультации»;  

 «тематические доклады»  

 и другие коллективные формы работы с семьей.  

 

В группах для детей с ТНР используются индивидуальные формы работы 

семьей:  

 анкетирование и опросы;  

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями);  

 консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня 

по средам. 

 В  группах для детей с тяжелыми нарушениями речи  учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 
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 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Советы логопеда», 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в группе для детей с ТНР.   

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР:  

 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

 повышение уровня родительской компетентности;  

 гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

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

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2. Система образовательной деятельности и коррекционно-

развивающей работы в старшей  группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР.   

Эффективность коррекционно-логопедической  работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов.  Расписание 

организованной образовательной деятельности, как и режим дня для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания.  

Учебный год в старших группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь   отводится всеми специалистами для углубленной  

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки АОП ДО.  

В конце сентября  специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом консилиуме  при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АОП ДО. 

 С октября   начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по 

завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 
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может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и АОП ДО. Психолого-педагогический 

консилиум  обязательно проводится в конце учебного года, затем чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе для детей с 

нарушениями речи. 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами 

из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине 

дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня; этот же день отводится 

для совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в 

дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для проведения 

занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-

логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние 

приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут, все 

остальное время в циклограмме  работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

 В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия. Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем,  что в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 
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выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

3.3.Примерное расписание работы учителя-логопеда в  группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

Фронтальное групповое занятие ………………………………..9.00 – 9.30 

Индивидуальная работа с детьми ………………………………9.50 – 11.00  

Участие учителя-логопеда в режимных моментах ……………8.00-12.00 

 

3.4.Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды логопедического кабинета.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в группе и кабинете логопеда:  

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии,  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности,  

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональное благополучие. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с коррекционно-развивающей программой 

обеспечиввает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе  

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение,  имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 материалы по обследованию речи детей;  

 методическая литература по коррекции речи детей; 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых 

профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована мольбертом, учебными планшетами, детским столом, 

магнитными азбуками.  

  В логопедическом кабинете организована  развивающая среда и  

наполнены  необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и  

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков. Центры с пособиями для 

развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) 

имеются  в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование разнообразны 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

-Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

-3стульчика для занятий у зеркала. 
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-Комплект зондов для постановки звуков. 

-Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

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

-Спирт. 

-Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. 

п.). 

-Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты, словесные игры). 

-Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения1. 

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

-Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

-Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

-«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

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

-Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». 

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

-Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков в словах, предложениях, текстах. 

-Картотека словесных игр. 

-Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

-Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

-Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.). 

-Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

-Разрезной и магнитный алфавит. 

-Алфавит на кубиках. 

-Слоговые таблицы. 
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-Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

-Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

-Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

-Звучащие игрушки-заместители. 

-Маленькая ширма. 

-Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

-Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 

-Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

-Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. 

п.). 

-Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений «Волшебный 

мешочек» с мелкими игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

-Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

-Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

-Кубики с картинками по всем темам. 

-Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам. 

-Массажные мячики разных цветов и размеров. 

-Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

 

3.5. Обеспеченность работы учителя-логопеда методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  
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6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: 

1. Предметные картинки: ягоды, головные уборы, мебель, птицы, растения, 

обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, 

профессии, деревья, животные и их детеныши, инструменты,  времена 

года, овощи, фрукты. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  
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2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 Используемая литература: 

1.Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022);  

2.Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей 

работе в  дошкольной образовательной организации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО /Под 

ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. – с.80; 

3.Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«ДСКВ №57» мо г. Братска  

4. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

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

лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2 Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС)  в ДОУ обеспечивает  реализацию АОП ДО. Дошкольная 

образовательная организация самостоятельно проектирует  предметно-

пространсвенную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со ФГОС ДО, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 
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их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает  реализацию различных образовательных программ,  учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ  
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построена на следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал   периодически   сменяется,   что   стимулирует     

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда помещений 

и групповых комнат ДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Участок детского сада 
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Прогулочные 

участки 

- прогулки;  

-наблюдения; 

-игровая деятельность; 

-самостоятельная 

двигательная деятельность;  

  

- Прогулочные площадки для 

детей;  

- Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование;  

- Спортивная площадка;  

- Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения;  

- Огород, цветники, теплица. 

Спортивная 

площадка  

-организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре;  

- спортивные игры;  

-досуговые мероприятия, 

праздники 

- Спортивное оборудование;  

-Оборудование для 

спортивных игр.  

Помещения детского сада 

Групповые 

комнаты 

- Игровая деятельность; 

- Учебная деятельность;  

- Самообслуживание;  

- Трудовая деятельность;  

-Самостоятельная творческая 

деятельность; 

-Ознакомление с природой, 

труд в природе;  

-Экспериментально-

исследовательская 

деятельность  

-Детская мебель для 

практической деятельности;  

-Различные уголки для 

организации самостоятельной 

и совместной деятельности 

(описание см.ниже) 

- Игровая мебель; 

-Игрушки, дидактические 

игры; 

-Конструкторы, паззлы, 

головоломки и др.  

Спальное 

помещение 

-Дневной сон 

-Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Спальная мебель 

Коридоры ДОУ, 

раздевальные 

комнаты 

-Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями;  

- Работа с детьми по 

формированию навыков 

самообслуживания 

- Шкафчики для детей;  

- Информационные стенды   

для родителей и сотрудников 

ДОУ;  

-Выставки детского 

творчества 

Кабинеты 

учителей 

логопедов  

- Занятия по коррекции речи; 

-Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

Описание оснащения см.выше 

Музыкально-

спортивный зал  

-Занятия по музыкальному 

воспитанию; 

-музыкальный центр, 

приставка ДВД, переносная 
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- индивидуальные занятия  

- творческие досуги  

- развлечения  

- театральные представления  

- праздники и утренники  

- занятия по физкультуре  

- утренняя гимнастика  

- педагогические советы  

родительские собрания и 

прочие мероприятия  

мультимедийная установка, 

- Пианино 

-Детские музыкальные 

инструменты,  

-Различные виды театра, 

ширмы,  

-Спортивное оборудование, 

модули, тренажеры, 

нетрадиционное 

физкультурное оборудование, 

-Шкафы для литературы, 

пособий и игрушек.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе и кабинете логопеда:  

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии,  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности,  

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
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  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и 

в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

 

3.3. Кадровые условия реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В штатное расписание учреждения, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед». Учитель-логопед реализует программу 

коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся).;  

- педагогические работники: старший воспитатель, воспитатель, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответственной  занимаемой должности,  имеют  

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

При включении в группу комбинированной направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, дошкольной образовательной организацией 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение специалистами в 

соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В ДОУ созданы условия для совместного, конструктивного 

сотрудничества, освоения новых технологий. В рамках договора о 

сотрудничестве к проведению мероприятий могут быть привлечены 

представители городских учреждений дополнительного образования.  

Педагогический коллектив МБДОУ «ДСКВ № 57» укомплектован 

педагогическими кадрами на 100%. Педагоги дошкольного учреждения 

являются активными участниками семинаров, конференций, методических 

объединений, становятся победителями и лауреатами конкурсов, фестивалей, 

разного уровня, представляют свои авторские методические разработки и 

делятся опытом работы на научно-практических семинарах и конференциях, 

методических днях и днях открытых дверей городского и регионального 

уровня. 
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3.4. Материально-техническое обеспечения адаптированной 

образовательной Программы дошкольного образования 

 

№ Образовательн

ые  

области 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Групповые комнаты–дидактический материал по 

нравственно-патриотическому воспитанию, 

безопасности, картотеки игр, подборка 

иллюстративного материала, оборудованные 

центры сюжетно-ролевых игр, детские книги, 

игрушки и др. 

Кабинет педагога-психолога – картотеки игр, 

дидактические игры, методическая литература, 

игрушки. 

2 Познавательно

е развитие 

Групповые комнаты– игровой материал, 

развивающие и дидактические игры на развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения, речи; 

сенсорики. 

Дидактический материал по ознакомлению с 

элементарными математическими 

представлениями, развитию экологических 

представлений, развитию элементов логического 

мышления. Конструкторы. Макеты и планы улиц, 

зданий, групповых помещений. 

Дидактический материал по ознакомлению детей с 

природой – глобус; макеты календаря, частей суток, 

времен года, гербарий, полезные ископаемые. 

Рабочие тетради. 

Энциклопедии. 

Иллюстративный материал, картотеки. 

Уголки экспериментирования. 

Раздаточный материал. 

Игрушки. 

Кабинет педагога-психолога– картотеки игр, 

дидактические игры, методическая литература, 

игрушки. 

3 Речевое 

развитие 

Групповые комнаты– игровой материал, 

развивающие и дидактические игры на развитие 

речи. Хрестоматии для чтения детям в детском 

саду. Детская библиотека. Картотеки игр и 
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картинок. Разрезная азбука, раздаточный материал. 

Игрушки. 

Кабинет педагога-психолога–картотеки игр, 

дидактические игры, методическая литература, 

игрушки. 

Кабинет учителя-логопеда–Зеркало настенное, 

зеркало для индивидуальной работы, магнитная 

доска, комплект зондов для постановки звуков, 

шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Дыхательные тренажеры. Картотеки. Серия наглядно 

- дидактических пособий. Серии из 4-х картинок: 

времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного. Слоговые таблицы. 

Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. 

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической системы 

речи. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. Настольно-печатные 

дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа, и синтеза. Настольно-печатные 

игры для развития зрительного восприятия. 

Массажные мячики, мозаика. 

4 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Групповые комнаты– дидактический материал по 

ознакомлению детей с произведениями искусства; 

иллюстративный материал; изделия народных 

промыслов скульптуры малых форм (глина, 

дерево); игрушки-муляжи; материалы и 

инструменты для художественно-продуктивной 

деятельности. Оборудованные уголки для 

продуктивной детской деятельности. 

Музыкальные игры; подборка аудио- и 

видеозаписей с музыкальными произведениями, 

зарисовками; различные виды театров; ширма для 

кукольного театра; музыкальные инструменты. 

Уголки ряжения.  

Детская библиотека. 

Музыкальный зал– библиотека методической 

литературы, портреты композиторов, подборка 

иллюстраций к музыкальным произведениям, 

сборники нот; музыкальный центр, микрофон, 
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пианино, пособия для музыкальных игр детей; 

подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; различные виды театров; ширма 

для кукольного театра; детские и взрослые 

костюмы. Детские музыкальные инструменты. 

Игрушки. 

5 Физическое 

развитие 

Групповые комнаты – оборудование для 

прыжков, метания, подлезания: мячи, скакалки, 

дорожки, кегли, флажки, султанчики, ленты, 

обручи и др. 

Физкультурный зал– оборудование для прыжков, 

метания, лазания, подлезания, развития гибкости; 

магнитофон, баскетбольные кольца, волейбольная 

сетка, обручи, мячи, кегли, кольцебросы, обручи, 

ленты, мешочки для метания, скакалки, хопы, 

гимнастические палки, скамейки, маты, наклонные 

доски для ходьбы, тренажеры, мягкие модули, 

сухой бассейн, батут, шведская стенка, массажеры 

и др. 

 

Обеспечение образовательного процесса 

техническими средствами обучения 

 

Техническ

ие 

средства 

Помещения 

групп

ы 

 

кабинет 

логопед

а 

кабинет 

педагога

- 

психоло

га 

Музыкаль 

ный  зал 

Спортив 

ный зал 

Методичес 

кий 

кабинет 

Телевизор +      

Музыкальн

ый центр 

   + +  

Магнитофо

н 

+      

Доска 

маркерная 

стационарн

ая 

+      

Фортепиан

о 

   +   

Ноутбук    +  + 

Компьютер   +   + 



92 
 

Мультимед

ийный 

проектор 

1 шт. (возможно использование в любом помещении) 

Экран 1 мобильный 

Сканер 3 шт.+ возможность выполнения 

современных требований 

по организации 

педагогической 

деятельности 

Принтер 

(ч/б) 

4 шт. + 

Принтер 

(цветной) 

1 шт + 

Имеется доступ к сети Интернет (Wi-Fi) 

 

Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

1 Физическое 

развитие 

«Программа физического развития детей 3 – 7 лет» 

Токаева Т.Э. 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная программа дошкольного образования  

«Развитие» /Под ред. Булычевой А.И. – М: ЧУ ДПО «УЦ 

им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2016 г.  220 с. 
Рецензия № 125 от 31.05.2016 г. ФГАУ «ФИРО» 
Методический материал, состоящий из планов 

прямых образовательных ситуаций 

для проведения занятий по разделам: «Сенсорное 

воспитание», «Конструирование», «Развитие 

экологических представлений», «Развитие элементов 

логического мышления», «Первоначальные основы 

грамоты и развития произвольных движений рук». 

Составлены списки литературных произведений для 

чтения детям к разделам «Ознакомление с 

художественной литературой и развитие речи», 

«Развитие экологических представлений». 

4 Речевое развитие Нищева Н. В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. 

Комплексно- тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Планирование коррекционно-



93 
 

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 

лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 
Образовательная программа дошкольного образования  

«Развитие» /Под ред. Булычевой А.И. – М: ЧУ ДПО «УЦ 

им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2016 г.  220 с. 
Рецензия № 125 от 31.05.2016 г. ФГАУ «ФИРО» 
Методический материал, состоящий из планов 

прямых образовательных ситуаций 

для проведения занятий по разделам: 

«Первоначальные основы грамоты и развития 

произвольных движений рук». Составлены списки 

литературных произведений для чтения детям к 

разделам «Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи». 

5 Познавательное 

развитие 

Образовательная программа дошкольного образования  

«Развитие» /Под ред. Булычевой А.И. – М: ЧУ ДПО «УЦ 

им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2016 г.  220 с. 
Рецензия № 125 от 31.05.2016 г. ФГАУ «ФИРО» 
Методический материал, состоящий из планов 

прямых образовательных ситуаций 

для проведения занятий по разделам: «Сенсорное 

воспитание», «Конструирование», «Развитие 

экологических представлений», «Развитие элементов 

логического мышления», «Первоначальные основы 

грамоты и развития произвольных движений рук». 

Составлены списки литературных произведений для 

чтения детям к разделам «Ознакомление с 

художественной литературой и развитие речи», 

«Развитие экологических представлений». 

 

Методические материалы 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
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детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Севостьянова Е.О. Страна Добра: социализация детей 5 – 7 лет.– Москва «ТЦ 

Сфера» 2012г. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5 – 7 лет.– Москва «Мозаика-Синтез» 

2010г. 

Козлова С.А. Мы имеем право! – Москва «Обруч» 2010г. 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет Н.В. 

Коломеец.– Волгоград «Учитель» 2011г. 

СтарцеваО.В. Школа дорожных наук. – Москва «Сфера» 2012г. 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками 

опасности. – Москва «Сфера» 2012г. 

Познавательное развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 64 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 

64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник Дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 

с. 

Логика. Математика. Конструирование и ИЗО: сборник практических 

материалов для ДОУ к программе «Развитие» редактор-составитель О.Г. 

Жукова. – Москва, «Аркти».  

Холмовская В.В., Пинчук Л.А. Строитель для дошкольников. Методические 

рекомендации к набору строительных деталей для конструктора. – Москва, 

«НОУ УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 

Материалы для работы с детьми по разделу «Конструирование» программы 
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«Развитие» – Москва, «НОУ УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие»,  

Предметная среда. Сенсорика. Экология: сборник практических материалов 

для ДОУ к программе «Развитие» редактор-составитель О.Г. Жукова. – 

Москва, «Аркти»,  

Н.А. Федосова Рабочие тетради для обучения грамоте «Готовлюсь к письму» 

(тетрадь №1, №2, №3, №4) 

Речевое развитие 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5 – 7 лет. – Москва «ТЦ 

Сфера» 2012г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Грамота. Литература и речь. Работа со школой» сборник практических 

материалов для ДОУ к программе «Развитие» Жукова О.Г. Москва «Аркти» 

Хрестоматия по возрастам – программа «Развитие» центра Л.А. Венгера 

(часть 1, 2, 3) 

Художественно-эстетическое 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

– 208 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 208 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

Бревнова Ю.А. «Художественный труд в детском саду. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Физическое развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 

с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / 

авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

Картушина М.Ю. «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет», 

Москва «ТЦ Сфера» 2012г. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке», Москва 

«ТЦ Сфера» 2011г. 

Коррекционно-развивающая работа 
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1.Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 

1022);  

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4.Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 3-е изд.  

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-240с. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до7 лет. 

СПб.: ООО «Издательство  «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2016.-264с. 

5.Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,-80с. 

6.Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. -Автор-составитель. О.А. Зажигина. -СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016-96с. 

7. Нищева Н.В. Весёлая мимическая гимнастика. -СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-32с. 

8.Нищева Н.В., Нищев В.М. Весёлые чистоговорки.- СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-32с. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. - СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-48с. 

10. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]  и [р*] СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.-32с. 

11. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]  и [л*]  и дифференциации сонорных звуков и 

звука [j]. СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-32с. 

12. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-у 

изд., доп.- СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-112с. 

13. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7лет). 

Вып.4.- СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-24с., цв.ил. 

14. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып.2/ Авт.-

сост. Н.В. Нищева; худ.: С. Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова,  О. 
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Воробьева, И. Яблочкина, О. Капустина, О. Граблевская. - СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014.-24с.,  (метод. Рек.) +22с.цв.ил. 

15. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (от 5 до 7лет). Авт-сост. Н.В. Нищева, 2 изд., 

переработанное. Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

16. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7лет). 

Вып.3.- СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-24с., цв.ил. 

17. Нищева Н. В.Тетрадь № 2 для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада (3-й год обучения] - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2014.- 

32 с . 

18. Нищева Н. В. Тетрадь №2 для старшей логопедической группы (2-й год 

обучения) - СПб.: "Детство-Пресс", 2000. 

19. Серия логопедических тетрадей на разные звуки. ОАО «Дом печати-

ВЯТКА», г. Киров.-2014. 

20. Ткаченко Т.А.  Правильно произносим звук [Р] (для детей 4-8 лет): 

тетрадь-Екатеринбург: «ООО-Литур-К»,2016.-24с. 

21. Ткаченко Т.А.  Обогащаем словарный запас. Для детей 4-г лет: тетрадь-

Екатеринбург: «ООО-Литур-К»,2015-24с. 

22. Ткаченко Т.А.  Правильно произносим звук [Ш] (для детей 4-8 лет): 

тетрадь-Екатеринбург: «ООО-Литур-К»,2016.-24с. 

23. Ткаченко Т.А.  Правильно произносим звук [Л] (для детей 4-8 лет): 

тетрадь-Екатеринбург: «ООО-Литур-К»,201г.-24с. 

24.Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. 

Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 лет).: Тетрадь. Части 1,2,3.-

Екатеринбург: «ООО-Литур-К»,2016.-32с. 

25. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. 

Рассказы о временах года. Осень.  Весна-лето. (для детей 5-7 лет). Тетрадь.-

Екатеринбург: «ООО-Литур-К»,2014.-32с. 

26. Комарова Л.А.  Альбомы дошкольника. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях. Издательство «Гном», 2015. 

27. Специальный педагог дошкольного учреждения. Нормативные 

документы. Программы адаптации и коррекции и развития/авт. Сост. 

А.А.Наумова.-Изд.2-е, испр. и  доп.-Волгоград: Учитель,2015.-351с. 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

Распорядок и режим дня воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 57», устанавливается на основании требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПин 1.2.3685-21, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», годовым 

планом образовательного учреждения (далее – Учреждение), основной 

образовательной программой дошкольного образования, Уставом учреждения. 
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Распорядок и режим дня воспитанников МБДОУ «ДСКВ № 57» 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон; при организации 

кратковременного режима пребывания детей до 5 часов – организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Режим занятий разработан с учетом режима работы Учреждения 

(пятидневная рабочая неделя; суббота, воскресенье, государственные 

праздники – выходные дни) и графика работы (с 7.00 – 19.00, длительность 

пребывания детей 12 часов). 

Режим занятий регулирует основные вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности для каждой возрастной группы. 

 

Организация режима занятий 

Максимальная продолжительность образовательной деятельности 

(занятий) для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 минут. 

Образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Максимальная продолжительность образовательной деятельности: 

 для детей от 3-4 лет составляет 15 минут, 

 для детей от 4 до5 лет составляет 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет составляет 25 минут, 

 для детей от 5 до 8 лет составляет 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в младшей и средней группе составляет 30 – 40 минут 

соответственно, в старшей, подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

продолжительностью не более 25 – 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, занятия статического характера, проводится физкультурная 

минутка. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно графика работы, в 

групповом помещении и специально организованном кабинете. 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию во всех 

возрастных группах проводится 2 раза в неделю. Форма организации занятий – 

групповая. Занятия проводятся в музыкальном зале. 

В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) проводятся 

музыкальная и двигательная деятельности, спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, развлечения, экскурсии, разнообразные 

закаливающие мероприятия. Увеличивается продолжительность прогулок и 

дневного сна. 

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится во 

всех возрастных группах. В группах раннего возраста образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится 2 раза в неделю 

воспитателем в групповом помещении. Образовательная деятельность по 

физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет проводится 3 раза в 

неделю (2 раза в физкультурном зале + 1 в мини-бассейне). Образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится инструктором по 

физической культуре в младших, средних и старших и подготовительных 

группах дошкольного возраста 2 раза в неделю. При благоприятных 

метеорологических условиях для детей 5 – 8 лет один раз в неделю занятие по 

физической культуре проводит инструктор по физической культуре на 

открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях образовательная деятельность по физическому развитию организуется 

на открытом воздухе – на спортивной площадке или групповом участке, работа 

по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Основным принципом построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Выполнение рационального режима дня является одним из факторов 

охраны и укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни. 

Режим дня в детском саду должен быть гибким. В зависимости от состояния 

детей допустимо сокращение времени образовательной деятельности, занятий, 

изменение их структуры, увеличение продолжительности прогулки и сна в 

зависимости от погодных условий. Неизменные компоненты режима дня – 

время приема пищи, дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на 

свежем воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Остальные компоненты дня динамические. Для детей, вновь поступающих в 

детский сад, предусмотрен гибкий режим. До поступления родители с ребенком 

могут прийти на участок детского сада, на прогулку. При адаптации они могут 

выбрать удобное время прихода ребенка в группу: утром или после дневного 

сна. 
Режим дня в холодный период года 

 

Режимный момент 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

и совместная деятельность 
7 00 – 820 7 00 – 8 30 

Утренняя гимнастика (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
8 20 – 8 30 8 30 – 8 40 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8 30 – 8 50 8 40 – 8 50 

Игры, самостоятельная деятельность 8 50 – 9 00 8 50 – 9 00 

Образовательная деятельность 9 00 – 10 50 9 00 – 11 05 

Второй завтрак  10 05 – 10 10 10 05 – 10 10 

Подготовка к прогулке 11 00 – 11 15 11 05 – 11 15 

Прогулка  11 15 – 12 10 11 15 – 12 25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12 10 – 12 20 12 25 – 12 35 

Обед  12 30 – 12 50 12 35 –13 05 

Подготовка ко сну  12 50 – 13 00 13 05 – 13 10 

Сон  13 00 – 15 00 13 10 – 15 00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

закаливание, подготовка к полднику 
15 00 – 15 15 15 00 – 15 20 

Полдник 15 15 – 15 30 15 20 – 15 30 

Образовательная деятельность 15 30 – 16 20 15 30 – 16 00 

Подготовка к прогулке 16 20 – 16 30 16 00 – 16 10 

Прогулка  16 30 – 17 00 16 10 – 17 10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17 10 – 17 25 17 10 – 17 30 

Ужин 17 25 – 17 40 17 30 – 17 45 

Чтение художественной литературы 17 40 – 18 00 17 45 – 1810 

Игры, индивидуальная, самостоятельная и 

совместная деятельность, уход детей домой 
18 00 – 19 00 18 10 – 19 00 
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Режим дня в летний оздоровительный период 

Режимный момент Старшая 

группа 

Подготовительн

ая 

к школе 

группа 

Прием детей на улице, ежедневная утренняя 

гимнастика на улице 
700 –805 700 –815 

Подготовка к завтраку, завтрак 8 05 – 8 25 815 – 835 

Самостоятельная деятельность детей 8 25– 935 8 35 – 940 

Второй завтрак 9 35 – 950 9 40 – 955 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(познавательно-речевая деятельность, игры, 

тематические прогулки, музыкальные и 

спортивные развлечения) 

9 50– 1110 9 55– 1130 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11 10– 1125 11 30– 1140 

Подготовка к обеду, обед 11 25– 1155 11 40– 1205 

Подготовка ко сну, дневной сон 11 55– 1510 12 05– 1515 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15 10– 1515 15 15– 1520 

Подготовка к полднику, полдник 15 15 – 15 25 15 20– 1550 

Игры, самостоятельная деятельность 15 25– 1540 15 50– 1610 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, досуги, кружки, 

развлечения). Возращение с прогулки 

15 40–1725 16 10– 1735 

Подготовка к ужину. Ужин 17 25– 1745 17 35– 1755 

Прогулка 17 45– 1900 17 55– 1900 

 

 

IV Дополнительный раздел «Краткая презентация ООП ДО» 

 

 Краткая презентация Программ 

Адаптированная        образовательная       программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 57» разработана      в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40%.    

Содержание образования и организация образовательной деятельности 

определяются с учётом образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева 

(образовательная область «Речевое развитие»); образовательной программы 
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дошкольного образования «Развитие» НОУ учебный центр Л.А. Венгера 

«Развитие» (старший дошкольный возраст). 

Цель     Программы: обеспечение       условий     для    дошкольного        

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  Программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, способствует реализации  прав    обучающихся   

дошкольного возраста   на   получение     доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей  каждого  ребенка,  

формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с принятыми  в  

семье и  обществе  духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека,  удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.          

Задачи Программы:         

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;          

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;         

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в          т.ч. их эмоционального благополучия;         

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в          период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;          

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого   потенциала   каждого   ребенка   с   ТНР   как   субъекта   

отношений   с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;        

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 - формирование   общей   культуры   личности   обучающихся   с   ТНР, 

развитие   их          социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;        

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;       

- обеспечение       психолого-педагогической           поддержки        родителей 

(законных          представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с ТНР;       

- обеспечение преемственности       целей, задач и содержания      дошкольного 

и начального общего образования.    
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Используемые программы 

            Адаптированная        образовательная       программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДСКВ 

№ 57» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования.       

Для организации корррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи    используется Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В.  

Для организации образовательной деятельности используется 

Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» НОУ 

«Учебный центр им. Л.А. Венгера «Развитие» /под. ред. А.И. Булычевой. 

Педагогический коллектив, с учетом мнения родителей воспитанников, 

выбрал реализацию образовательных областей «художественно-эстетическое 

развитие», «физическое развитие» через использование парциальных программ: 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И., «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

«Программа физического развития детей 3 – 7 лет» Токаева Т.Э. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной образовательной программы дошкольного 

образования Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования. Иркутск, 2016. 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи (общее недоразвитие речи). 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду с 12-ти часовым режимом работы. 

Функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: - для детей 5-6 лет; - для детей 6-8 лет. 
 

4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

одним из важных условий, реализации основной образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. Целью такого 
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взаимодействия является сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 
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них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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