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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного 

образования человека. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

На современном этапе развития дошкольного образования речь 

рассматривается как одна из главных составляющих воспитания и обучения 

детей, так как от ее развития, связности, правильности, словарного богатства 

зависит успешность обучения в школе, коммуникативное и интеллектуальное 

развитие ребенка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада «Огонек» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказом МИНОБРНАУКИ РФ№ 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 

•  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, действующие на момент реализации 

программы. 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(редактирован от 31декабря 2014, с изменениями от 02 мая 2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. 

№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого- 

педагогическом консилиуме образовательной организации» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013, № 

30384) 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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2013,№1155.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

•  Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения (АООП ДОУ), 

разработанная на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Под ред. Л. В. Лопатиной. 

•  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. – 368с. 

•  Основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная и утвержденная МБДОУ с учётом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

1.1.1 Цель и задачи адаптированной программы 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи– 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми образовательными потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Задачи адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

• способствовать общему развитию дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи; 

• реализовать содержание ФАОП ДОУ; 

• помочь специалистам дошкольного 

образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

• способствовать коррекции психофизического развития 

детей стяжелыми нарушениями речи; 

• способствовать подготовке детей с тяжелыми нарушениями речи 

к обучению в школе; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей 

(законных представителей) и повысить их компетенции в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охране и укреплении здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, как субъекта отношений с 

самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром в целом; 

• охранять и укреплять физическое и психологическое развития 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основании духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, как субъекта отношений с 

самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром в целом; 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода обучению и воспитанию 

детей с тяжелыми нарушениями речи, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

воспитателей и других педагогов) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. 

Ответственность за реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

полностью возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего, старшего воспитателя), психолого-педагогический консилиум 

и специалистов службы сопровождения. Решение данных задач позволит 

сформировать у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

психологическую готовность к обучению в школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

концепции дошкольного образования. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной 

программы 

 

Теоретической основой адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи стали: 

• концепция о соотношении первичных и вторичных 



нарушений(Л.С. Выготский); 

• учение об общих и специфических закономерностях 

развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

• концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. 

Выготский,А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и другие); 

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

• концепция о  соотношении  элементарных и высших 

психических функций в процессе развития ребенка (Л.С. 
Выготский, А.Р. Лурия); 

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 

другие). 

Эффективное решение проблемы преодоления тяжелых нарушений 

речи возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является 

определение теоретической базы, обеспечивающей научно-теоретический 

подход к осуществлению диагностики и коррекции недоразвития речи у детей. 

При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения (В.М. Солнцев). Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном 

строении речевой функциональной системы выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 

которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах 

речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных 

нарушений. Характер нарушения определяется тем, какие компоненты речевой 

функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 

механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной 

организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее 

компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при 

устранении ее недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего 

дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. 

Исходя из концепции системного строения дефекта, Л.С. Выготский 

предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: 

первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического 

характера нарушения, и вторичные: возникающие опосредованно, в процессе 

отклоняющегося развития. Недоразвитие речи не связано с какой-либо одной 



формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также 

иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой 

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому 

важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания дошкольников с тяжелыми нарушениями речи определить 

структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, характер 

соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном 

тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В 

соответствии с концепцией Л.С. Выготского об общих и специфических 

закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и 

специфических закономерностей речевого развития дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи может стать причиной характерных 

особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость 

осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работы. 

При разработке адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи исходным положением стало то, что 

речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических 

процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает без 

прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется 

отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок 

получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а 

само восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно 

мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя 

совершенствовать мыслительные операции. Слово само по себе становится 

орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием 

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций 

отражается в основе высказывания. Уровень развития аналитико-

синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть 

формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь формируются в 

рамках общего психического развития ребенка, последовательность овладения 

языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с 

общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная 

работа по преодолению речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 



Психологические данные о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 

первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность 

опирается на элементарные функции. Чувственное познание является 

необходимой частью любого процесса отражения действительности. Оно 

лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, 

служит необходимой основой для развития не только мышления, но и речи. В 

раннем возрасте поражение или недоразвитие какой-либо зоны коры 

головного мозга, обеспечивающей функционирование элементарных 

психических функций, неизбежно приводит ко вторичному недоразвитию, то 

есть недоразвитию высших психических функций. Педагоги дошкольной 

организации, принимающие участие в коррекционно-воспитательном 

процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все 

вместе решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и 

физического развития детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки 

для работы над речью. Таким образом, недоразвитие речи в большинстве 

случаев представляет собой синдром, в структуре которого выделяются 

сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 

соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе 

многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь 

синдром в целом. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть сформирована с учетом подходов обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста: 

1. Деятельностный подход – сравнение в функциональном плане обе 

сферы образования: обучение и воспитание. При реализации деятельностного 

подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности ребенка. 

2. Индивидуально-личностный подход – организация учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. Данный подход 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого ребенка. Индивидуализация обучения осуществляется 

в условиях коллективной работы в рамках общих задач и содержания 

коррекционной работы. 

3. Дифференцированный подход заключается в том, что организация 

учебной деятельности дошкольников, при которой, с помощью отбора 

содержания, форм, методов, темпов, объемов образования, создаются 

оптимальные условия для усвоения знаний каждым ребенком. 

4. Системный подход предполагает отношение к педагогике как к 

системе, а именно, как к совокупности хорошо структурированных и тесно 

взаимосвязанных между собой элементов. 

5. Ценностно-смысловой подход, направлен на создание условий для 

обретения ребенком смысла своего учения, жизни, на воспитание 



личностных смыслов всего происходящего в его общении с природой, 

социумом, культурой. 

6. Синергетический подход - создание условий, при которых 

становятся возможными процессы приобретения знаний самим обучающимся, 

егоактивное и продуктивное творчество. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охране здоровья, и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и их лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

• 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, 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действийребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность   дошкольного   образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и 
особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

бытьнаправлена на: 

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2. Разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которое должно осуществляться с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи учитываются: 

1) Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющиеособые условия получения им образования. 

2) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи). 

3) Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, когда сам ребенок становится субъектом образования. 

4) Возможности освоения ребенком с нарушением речи 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на разных этапах ее реализации. 

5) Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: использование специальных методов, 

методических пособий и материалов, проведение коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной помощи. 
 

1.1.3 Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи ‒ это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 



небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов не 

устойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол ‒ ли, дедушка ‒ де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух ‒ уту, киска ‒ тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей ‒ ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук ‒ жук, тара- кан, 

пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать ‒ дверь) или наоборот (кровать ‒ спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой 

‒ открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка ‒ марка, деревья 

‒ деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту ‒ папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 



определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь ‒ 
теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики ‒ ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок ‒ нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб ‒ хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор ‒ яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

‒ повременам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы ‒ в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячи- ку). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 



Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала ле то…лета…лето). 
Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье,о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16– 

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблениемв 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (вазавая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно ‒ кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 



часто обнаруживается выпадение звуков: банка ‒ бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда ‒ вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова ‒ ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед ‒ сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. ‒ Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло ‒ диван, вязать ‒ плести) или близкими по звуковому 

составу (смола ‒ зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник ‒ героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

‒ кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов ‒ 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). 



Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений ‒ в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало ‒ зеркалы, копыто ‒ копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство 

лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь ‒ вместо 

сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже ‒ неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег ‒ снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник ‒ садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] ‒ [Л]), к слову 

свисток ‒ цветы (смешение [С] ‒ [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 



пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса ‒ кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 

Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь ‒ библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной ‒ портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань ‒ ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка‒ табуретка), реже ‒ 
опускание слогов (трехтажный‒ трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 



частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья ‒ березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный ‒ квадрат, перебежал ‒ бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом ‒ большой, смелый мальчик 

‒ быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 

‒ маленький), пространственную противоположность (далеко ‒ близко), 

оценочную характеристику (плохой ‒ хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег ‒ хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность ‒ нежадность, вежливость; вежливость ‒ злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость ‒ немолодость; парадная дверь ‒ задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща 

вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (гнездко ‒ гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка ‒ чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть ‒ подвинуть, отодвинуть ‒ двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибкив 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 



множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко ‒ чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок ‒ где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка ‒ увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

 

1.1.4 Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач адаптированной программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 



К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

конкретной цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, качеств; 

3) Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4)Различает разные формы слов (словообразовательные модели и 
грамматические модели; 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, c помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) стремиться к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

12) проявляет доброжелательность к детям, педагогически работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за оказанную помощь; 

13) занимается различными видами детской деятельностью, не 

отвлекаясь в течении определенного времени ( в течении 15 минут); 

14) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
15) использует схему для ориентировки в пространстве; 

16) в речи проявляет все части речи, кроме причастий и деепричастий; 

17) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 
18) знает основные цвета и оттенки; 

19) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

20) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляет желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

21) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов; 

• правильно произносит звуки в соответствии с онтогенезом; 

• регулирует свое поведение в соответствии с нормами 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе,обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• 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; 

• определяет времена года, части суток; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать своидвижения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 



• осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.1 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, т.е. оценивание соответствия 

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 ДОО на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

- не   являются   непосредственным   основаниемпри 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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся  дошкольного  возраста с  ТНР  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    такжеиндивидуально-    типологические 

особенности развития ребенка. 

 

1.2.2 Мониторинг динамики развития обучающихся 

 

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 раннего и 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: 

- 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 Программы дошкольного образования 

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 раннего и 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, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством 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. 

 

1.2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, 

желанием педагогов, спецификой региональных условий, а также 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по 



реализации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ ЦРР № 28 на педагогическом совете, коллективом было принято 

решение использовать следующую программу: 
Парциальную программу для детей среднего дошкольного возраста 

«Математика вокруг нас». 

Целью программы является формирование элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста, развитие 

математического образа мышления. 
Задачи программы: 

• Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета; 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета, учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет; 

• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе, учить выделять особые 

признаки фигур; 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

• Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); 

• Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

• Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности; 

• Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

• Уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

Парциальная Программа для детей среднего дошкольного возраста 

«Математика вокруг нас» строится на следующих принципах: 

1. Принцип возрастной адекватности - вся Программа выстроена с учётом 

возрастных особенностей и закономерностей физиологического и 

психологического развития детей среднего дошкольного возраста. 

2. Принцип развивающего образования, целью которого является гармоничное 

физическое и когнитивное (познавательное) развитие, сохранение и 

укрепление здоровья ребёнка. 

3. Принцип систематичности и последовательности - регулярная 

образовательная деятельность с детьми, совместная деятельность педагога с 

детьми и самостоятельная деятельность детей позволяют эффективно 



осуществлять познавательное развитие дошкольников. 

4. Принцип модульности — возможность интеграции различных 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 
Программа ориентирована на воспитанников 4-5 лет. 

Планируемые результаты освоения Программы по 5 образовательным 

областям: 
Социально-коммуникативное: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- умеет следовать правилам и социальным нормам; 

-может радоваться успехам других и сопереживать неудачам. 

Познавательное: 
-проявляет активный познавательный интерес; 

-склонен наблюдать, экспериментировать; 

-способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

- умеет считать в пределах 5, сравнивает две группы предметов; 

- знает геометрические фигуры, называет их; 

- ориентируется в пространстве и на листе бумаги. 

Речевое: 

- умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог. 

Художественно – эстетическое: 

-знаком с произведениями детской литературы 

Физическое: 
-имеет развитую крупную и мелкую моторику; 

-владеет основными движениями, может их контролировать и управлять ими. 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

 
В содержательном разделе АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи представлены: 

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС и принципами АООП для 

детей с тяжелыми нарушениями речи предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

организации и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам АООП 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также принципам 

предложенным ФГОС, а именно: поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения образовательной организации. 

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. Каждый возраст описанный в АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи включает работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 



коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. 

При разработке АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитывалось, что приобретение 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. Данная АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является целостной и комплексной как по 

содержанию, так и по построению. 

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, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью. 

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с ТНР 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. 



Данная «Программа» 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 «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, 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. 

 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей среднего дошкольного возраста, 

представленными пяти областях 

 
Образовательная область «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; 

• 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

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. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на 

• совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, 

• дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

• Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр 

во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания 

в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 



процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально- 

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально- 

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 



Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

1) ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

2) формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
3) Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 
При реализации   данных   задач   воспитатель   Организации   должен 



сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми в 

подготовительной к школе группе 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники приобщают детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 
Задачи психолого-педагогической работы: 

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми 

деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода 

социальные взаимодействия; 

• развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, 

умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения 

со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно- направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную 

вещь, утешить обиженного и др.); 

• учить понимать содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению нравственных 

понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 
• формировать соответствующую морально-оценочную лексику; 

• побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, 

друзей и т. д.); 

По формированию первичных личностных, гендерных 

представлений, первичных представлений о семье, обществе, государстве, 

мире: 

• формировать представление о личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение 

называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

• развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), 

возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и 

перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 



• формировать представление о собственной (и других людей) 

половой принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как 

между детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то 

буду мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

• формировать представление о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 

свекровь – невестка, теща- зять), о профессиях, интересах и занятиях 

родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об 

именах и отчествах, ближайших родственников ; 

• формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

• побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 

обязанностей, в семейных традициях и праздниках; 

• формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников; 

• побуждать поздравлять родителей и родственников с днями 

рождения и другими праздниками; 

• развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на 

достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников; 

• формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 

кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

• закреплять умение свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения 

детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать представление 

о номере и адресе детского сада; 

• формировать умение выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском 

саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам детского сада; 

• расширять представления детей о школе, развивать интерес к 

школьной жизни, желание учиться в школе; 

• углублять и уточнять представления о Родине ‒ России, развивать 

чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за 

чувство любви к «малой» и «большой» Родине ; 

• формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, 

герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России – 

Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности 

к государству; 



• расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и 

страны, в которых живут; 

• обогащать представления о Российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, формировать представление о 

способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение 

цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.) ; 

• развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.); 

• формировать представление о России как о многонациональном 

государстве, воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры; 

• развивать интерес к страноведческим знаниям; 

• формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на 

карте, на глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать бережное 

отношение к природе и др.; 

• формировать представление о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей; 

• воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных 

стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их 

культуры, обычаев и традиций; 

формировать представления о некоторых событиях, происходящих 

в мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое 

и сильное государство, которое уважает другие государства и стремится 

жить с ними в мире). 
По развитию трудовой деятельности: 

• обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, 

умение при необходимости исправлять его, отбирать более эффективные 

способы действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь 

другому, в том числе обучающую; 

• в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные 

этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, 

распределять обязанности, контролировать себя и других детей в 

контексте общей цели, возникающих сложностей, половых и 

индивидуальных особенностей каждого; 

• привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных; 
• поощрять желание работать в коллективе; 



• учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом 

цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников); 

• обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в 

соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка (см. «Художественное творчество»); 

• формировать знания и представления о соблюдении правил 

безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности; 

• формировать активные формы общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать 

вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.); 
По формированию представлений о труде взрослых: 

• расширять и систематизировать представления о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как экономической 

категории), в том числе о современных профессиях, существующих в 

мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и т.д.); 
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

• поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, стимулировать 

желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых 

(Социально-коммуникативное развитие); 

• формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы; 

• научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, 

составляющую основу жизни человека. 

По формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

• расширять и уточнять представления о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

• добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить 

улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, 

не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы), различных видах детской деятельности; 

• научить в случае необходимости самостоятельно набрать 

телефонный номер службы спасения (01); 



• формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывать со взрослым); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение 

водоемов); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

способах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить 

выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место 

костра водой перед уходом); требовать от других людей выполнения этих 

правил. 

• формировать предпосылки экологического сознания в виде 

наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы. 
По развитию игровой деятельности: 

• формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный игровой замысел 

с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» 

некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, 

ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»); 

объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, 

«Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в 



«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); выполнять разные роли; 

устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и 

режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение 

передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

• 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; 

•  развитие восприятие, обогащение представления детей о наглядных 

свойствах предметов; 

•  развитие всех компонентов устной речи детей, диалогической 

формы речи, монологической речи, используя наглядные модели. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 



В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и окружающем мире; 

• элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными 

свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

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 

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. 

 

Основное содержание с детьми подготовительной к школе группе 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

• создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр 

со сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; 

развивать творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей; 

• развивать конструирование из строительного материала по условиям 

с предварительным изображением постройки в схематическом виде; 

изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя 

какой-либо из параметров условий; 

• систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми 

задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям 

(например, по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным 

основаниям, объединять объекты в общую группу и выделять в группе 

объектов подгруппы; анализировать расположение групп объектов на 

плоскости с соответствующими словесными обозначениями и отдельных 

объектов в пространстве; развивать представление об осевой и центральной 

симметрии в расположении объектов; 



• активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения, 

механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение текста на основе наглядной модели; 

• продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в 

разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

• продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для 

развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по 

воспринимаемому содержанию; 

• продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи 

в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между 

элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; делать 

выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также 

стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта 

в зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями, 

происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения, 

устанавливать причинные зависимости; классифицировать один и тот же 

набор предметов по разным основаниям; 

• сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности; 

• создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения; 

• развивать проектную деятельность: рассказывать о проекте 

и обсуждать его. 

 

2.2.3 Образовательная область «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. 

• инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы) 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно- 

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

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 со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

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

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 



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

специалисты. 
Направления логопедической работы 

Важнейшая задача в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи в 

старшем дошкольном возрасте состоит в формировании у них способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей. Содержание 

логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 

обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 

формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в 

процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, 

накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 

действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с 

учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование 

импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и 

морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, 

отработки правильного произношения звуков и правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей 

элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической 

точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые 

темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на данном этапе работы с детьми по данной программе 

остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических 

занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их 



представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 
Педагогические ориентиры: 

• развивать произвольность мыслительной деятельности детей и 

формировать ее основные компоненты; 

• способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных 

задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики; 

• расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

• обогащать предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и 

экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия 

объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах; 

• формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

• формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

• расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

учить детей включать в повествование элементы описаний действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; 

• создавать благоприятные условия для последующего 

формированияфункций фонематической системы; 

• осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны 

речи,развивать фонематические процессы. 
 

Основные направления работы с детьми подготовительного к школе 

возраста: 

 

Задачи психолого – педагогической работы: 

• задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

• проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 



предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 
• высказывать предположения, давать советы; 

• активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 
• адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

• рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

• использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

• составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

• свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 

профессии и социальные явления; 

• составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний 

и повествований); 
• употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

• осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; 

• развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

• использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

• оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных 

норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в т.ч. 

названия нравственных качеств человека; 

• способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

• развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

• развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

• формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, 

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

• развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и 

выводы; 

• развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии 

и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным 



опытом; 

• формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом); 

• развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира; 

• развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности; 

• продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 
Направления логопедической работы: 

Основным в содержании логопедических занятий в старшем дошкольном 

возрасте является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие 

направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно- 

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивой речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 



Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 

работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 

состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о 

звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 
Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 
• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 
• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

2.2.4 Образовательная область «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; 

• 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-эстетического развития. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области  "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели,  музыкальный руководитель,  согласуя   ее содержание с 

тематикой логопедической  работы, проводимой  учителем-логопедом. 

Активными  участниками  образовательного  процесса   в  области 

"Художественно-эстетическое   развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся,  а также  все остальные  специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 

о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 



усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- 

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

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, 

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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

подготовительного к школе возраста: 

 
Общие задачи психолого-педагогической работы: 

• формировать устойчивый интерес и желание участвовать в 



партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом; 

• содействовать закреплению способности управлять своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил 

поведения: приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и 

оценивать продукты деятельности других; бережно и экономно 

использовать и правильно хранить материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности; 

• развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, 

до получения результата; умение слушать взрослого, выполнять его 

инструкцию и работать по правилу и образцу; под руководством 

взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной 

деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути 

их исправления и добиваться результата; 

• испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной 

работы и работы товарищей; формировать потребность создавать 

прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его 

в игры и др.; 

• формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными; 

• систематически информировать родителей и сотрудничать с ними 

в области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

• поощрять активное использование детьми разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и 

поставленных другими целей; 

• в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, 

что вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

• совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем 

смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки; 

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к 



изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.); обращать внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие ‒ красные, небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или 

сближенной гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и 

мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и 

побуждать использовать полученные представления в процессе создания 

изображения; 

• развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом 

планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, 

набросок, композиционная схема; 

• обращать внимание на соотношение по величине разных 

предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); учить 

располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий 

впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади) ; 

• организовывать участие детей в создании тематических 

композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) 

с использованием коллективных работ и специального оборудования 

(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; 

• развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и 

животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, пропорции 

частей и различия в величине деталей, выразительность образа; 

• совершенствовать практические навыки при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 

побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой; 

использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и 



т.д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий; 

• в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; 

совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие 

полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать 

формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы 

круглой и овальной формы путем закругления углов); 

• формировать устойчивые практические навыки: при 

использовании техники обрывной аппликации; при вырезании 

одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при 

отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании 

их; 

• в конструировании формировать устойчивые практические 

умения и навыки: различать и правильно называть основные детали 

строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать 

нужные детали для выполнения той или другой постройки; использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 

кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьировать 

использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, 

решетки и др.; 

• создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учетом определенных условий, передавая не только схематическую 

форму объекта, но и характерные особенности, детали; создавать 

сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 

преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной 

высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

• познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, 

высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их 

установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять 

понимание зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования; 

• побуждать детей использовать свои конструкции в игре; 

• продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования ‒ закручивание прямоугольника в цилиндр, 

закручивание круга в тупой конус; учить создавать 



выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать 

уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.); 

• продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.; 

• познакомить с приемами конструирования по типу оригами ‒ 
сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: 

квадрат ‒ по диагонали, в треугольной форме ‒ отгибая углы к середине 

противоположной стороны; побуждать создавать с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки; 

• помогать в освоении способов работы различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; 

содействовать освоению детьми способов конструирования из различных 

бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых 

банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о возможностях 

различных материалов при использовании в художественном 

конструировании; 

• помогать овладевать анализом природного материала как основы 

для получения разных выразительных образов; 

• совершенствовать способы изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье- 

маше; 

• поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке; 

По развитию детского творчества: 

• развивать воображение детей: побуждать следовать 

определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться 

к созданию оригинального изображения, придумывать варианты одной и 

той же темы; 

• развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по 

мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного 

искусства; 

• помогать создавать на основе самостоятельного 

экспериментирования с деталями конструктора простые конструкции по 

собственному замыслу; 

• поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 

поделки в общей композиции; 

• при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий 

мир, видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые 

можно совершенствовать путем составления, соединения различных 



частей, при этом используются разнообразные соединительные 

материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

• продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, развитию устойчивого интереса к народному и декоративному 

искусству; формировать представление о средствах его выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

материалом из которого они изготовлены; 

• развивать способность эмоционально откликаться на 

произведения изобразительного искусства и «прочитывать» настроение 

героев, состояние природы; 

воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения. 

• развивать конструирование из строительного материала по 

условиям с предварительным изображением постройки в схематическом 

виде; изображать варианты различных конструкций одного и того же 

объекта, меняя какой-либо из параметров условий; 

• развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать 

обобщения и выводы; 

формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и 

выводы, соотносить содержание прочитанного с личным опытом); 

• развивать любознательность, активность, интерес к музыке 

разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения; 

• развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную 

музыку, способность понимать настроение и характер музыки; 

• воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия 

музыки); 

• формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

• развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

• формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

• инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность; 



• стимулировать овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество); 

Слушание: 

• развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о композиторах и 

их музыке, элементарного анализа форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально- дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

• совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: 

• развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога 

и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх. 

 
2.3.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 



ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- 

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 



Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 
Продолжается   работа    по    формированию    правильной    осанки, 



организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 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. 

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. 

 

Основные направления образовательной деятельности с детьми 

подготовительного к школе возраста 



Задачи психолого-педагогической работы: 

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

• расширять и уточнять представления о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

• добиваться осознанного выполнения основных правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить 

улицу в указанных местах в соответствии со световыми сигналами 

светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, 

не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы), различных видах детской деятельности; 

• научить в случае необходимости самостоятельно набрать 

телефонный номер службы спасения (01); 

• формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывать со взрослым); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

По формированию основ безопасности окружающего мира 

природы: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение 

водоемов); 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 

способах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить 

выполнять их без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место 

костра водой перед уходом); требовать от других людей 



выполнения этих правил. 

• формировать предпосылки экологического сознания в виде 

наличия у ребенка представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 

отношения к окружающему миру природы. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

• повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, 

потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками; 

• поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, 

спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного 

использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому 

в подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической 

культурой; 

• воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх- 

соревнованиях, играх-эстафетах; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений: 

• совершенствовать основные движения дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации 

выполнения движений, удержания равновесия; 

• продолжать формировать правильную осанку; 

• продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, 

грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с 

музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений; 

По развитию физических качеств: 

• совершенствовать физические качества во всех видах 

двигательной активности; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях 

нашей страны, олимпийских победах; 

• продолжать совершенствовать умения в катании на санках, 

велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

• обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам 

футбола, хоккея, баскетбола); 

• продолжать         развивать         инициативность,         активность, 



самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной 

деятельности; 

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

• поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в 

двигательной активности. 

 
2.3.2 Взаимодействие педагогического коллектива с детьми 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

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. 

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. 

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 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. 



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. 

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. 

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 педагогические 

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

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, 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. 

 

2.3.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. На сегодняшний день в ДОУ осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания 



дошкольников со следующими категориями родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с будущими родителями. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• целенаправленности ‒ ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности ‒ учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности ‒ учета возможностей родителей и детей освоить 

Программу; 

• индивидуализации ‒ преобразования содержания, методов и форм 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода к каждой семье; 

• открытости дошкольного учреждения для родителей - участия 

заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 
• единого подхода к процессу воспитания ребёнка; 

• взаимного доверия,     уважения    и       доброжелательности 

во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• равно ответственности родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают   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. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как    следует играть с  ребенком  дома. Они  предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог 

с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку  поиграть в 

различные  подвижные   игры,  проведут пальчиковую  гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задачи взаимодействия с родителями: 



1)формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках 

поблагоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

по мере необходимости 

 
 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 
Обновление постоянно 

 

 

 
1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 
1 раз в квартал 



В воспитательно- -Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Неделя психологии 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Мастер-классы 

- Участие в творческих 

выставках,смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамкахпроектной деятельности 

- Творческие отчеты по реализации 

платных программ дополнительного 

образования 

1 раз в год  

образовательном 1 раз в квартал  

процессе ДОУ, 2 раза в год  

направленном на По плану  

установление По плану  

сотрудничества и   

партнерских   

отношений   

с целью вовлечения Постоянно по 

родителей в единое годовому плану  

образовательное 

пространство 

2-3 раза в год  

 1 раз в год  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно- массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Осуществляется информирование родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности ДОО, о ходе и 

результатах ее реализации на сайте образовательного учреждения. 

Осуществляется повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования детей, охраны и укрепления их 

здоровья, развития их индивидуальных способностей на основе 

выявления и учёта образовательных запросов воспитывающих детей 

близких взрослых (на сайте образовательного учреждения, при 

организации консультаций, родительских собраний, индивидуальных 

бесед, организации совместных с родителями мероприятий, детско- 

взрослых проектов и др.) 

Используются формы работы с родителями (законными 

представителями) детей, предполагающие обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией Программы (индивидуальные консультации, 
«круглые столы», анкетирования и опросы и др.) 

Родители вовлекаются непосредственно в образовательную 

деятельность образовательной организации (детско-взрослые проекты, 

экскурсии и др.). Организуются совместные партнёрские дела, 



поддерживается инициатива самих родителей. 

Основные виды работы с семьями воспитанников отражены в рабочих 

программах педагогов с учетом потребностей и особенностей воспитанников 

группы. 
 

2.3.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта 



у обучающихся с ТНР); 

• социально-коммуникативное развитие; 

• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 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). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 



процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение  медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких  обучающихся,  их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 



других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 

Уровень речевого 

развития 
Направления работы 

Общее недоразвитие Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих 

речи, I уровень фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития речи развития), предусматривает развитие понимания 
 речи и развитие активной подражательной речевой 
 деятельности. В рамках первого направления работы 
 учить по инструкции узнавать и показывать 
 предметы, действия, признаки, понимать 
 обобщающее значение слова, дифференцированно 
 воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
 понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
 грамматические категории числа существительных, 
 глаголов, угадывать предметы по их описанию, 
 определять элементарные причинно-следственные 
 связи. В рамках второго направления работы 
 происходит развитие активной подражательной 
 речевой деятельности (в любом фонетическом 
 оформлении называть родителей (законных 
 представителей), близких родственников, подражать 
 крикам животных и птиц, звукам окружающего 



 мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы 

- на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

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

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия 

с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико- 

пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно- 

двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы. 

Общее недоразвитие 

речи, II уровень 

развития речи 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи 

(со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 
1) развитие понимания речи, включающее 

формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание 



 обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем - словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

"домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - 

усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", 

"Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия 

с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить 

различать речевые и неречевые звуки, определять 

источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания 

из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со   

стечением   согласных.   Работа   над   слоговой 
структурой слов завершается усвоением ритмико- 

слогового   рисунка   двухсложных   и   трехсложных 



 слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая  работа  с   детьми 

включает в себя направления, связанные с развитием 

и гармонизацией  личности  ребенка  с  ТНР, 

формированием  морально-нравственных, волевых, 

эстетических   и   гуманистических   качеств. 

Системный подход   к преодолению  речевого 

нарушения  предусматривает   комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием        психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно   возрастным   ориентирам  и 

персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что 

ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Общее недоразвитие 

речи, III уровень 

развития речи 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой 

речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух 

оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза 

(анализ и синтез простого слога без стечения 

согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением      согласных,      выделение      конечного 
согласного или гласного звука в слове, деление слова 



 на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с 

буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко- 

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий "звук", 

"слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные 

к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь 

-шум; объяснять логические связи (Оля провожала 

Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с 

различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 



Общее недоразвитие 

речи, IV уровень 

развития речи 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических 

средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп 

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

активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода 

в названия женского рода (портной - портниха, повар 

- повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи: закрепление навыка составления предложений 

по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов 

предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление 

навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны 

речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах 

и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и 



 прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Фонетико- 

фонематическое 

недоразвитие речи 

Коррекционно-развивающее воздействие при 

фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи 

в различных позициях слова и формах речи, 

правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами 

выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

43.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к 

школе группы предполагается обучить их: 

правильно   артикулировать и четко 

дифференцировать звуки речи; 
различать понятия "звук", "слог", "слово", 



 "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в 

предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные 

действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 

слова). 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР 

 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Условия дифференцированности, предполагающие создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и так далее. 

2. Условия индивидуализации подразумевает индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

3. Синергетические условия – создание условий, при которых 

становятся возможными процессы приобретения знаний самим обучающимся, 

егоактивное и продуктивное творчество. 

4. Ценностно-смысловые условия заключаются в обеспечении опоры 

на личный опыт ребенка при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

5. Условия системности, заключающиеся в рассмотрение всех звеньев 

коррекционной работы, как одной структурированной системы. 

6. Средовые условия, заключающиеся в создание развивающей 

образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

7. Условия сбалансированности 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. 

8. Условия комплексности предполагают участие всех членов 

образовательного процесса, а также участие семьи, как необходимое условие 

для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

9. Условия ориентированности педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

10. Условия профессиональной деятельности. Профессиональное 

развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по адаптированной общей 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



3.1.1 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

• оформление помещений; 

• оборудование, в том числе специализированное оборудование 

для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

• игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

 

 

 

3.1.2 Материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования 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 соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств 

(центров) (для непосредственно образовательной деятельности, 

индивидуальной работы, игры, конструирования), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических 

материалов, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 



Описание материально – технического обеспечения Программы. 
 

№ 

п/ п 

Вид помещения 

социально-бытового и 

иного назначения 

Кол-во Наименование 

оборудования, ТСО 

Кол-во 

   Столы компьютерные 

Стол с зеркалом 

Стулья большие 

Стулья 

(регулируемые) 

Шкафы книжные 

Стеллажи 

Компьютеры 

2 
   1 
   3 
   10 

1 Логопедические кабинеты 2  

   2 
   2 

   2 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

№ п/п Автор Название методических 

пособий 

Кол-во 

1 Е.Ф.Архипова Логопедический массаж при 

дизартрии(собственность 

логопеда) 

1 

2 Е.Г. Молчанова 

Е.Л.Андреева 

Давай научим родителей 

играть!(собственность 

логопеда) 

2 

    

3 В.И. Руденко Логопедия: практическое 

пособие (собственность 

логопеда) 

3 

4 С.В.Волкова, А.А. 

Золоченкова, 

Л.Н.Сеченова, 

Е.Г.Тимощенко 

С логопедом каждый день. 

Упражнения интенсивного 

курса развития речи у детей 

4 



5 О.И.Крупенчук, 

О.В.Витязева. 

Движение и речь. 

Кинезиология в коррекции 

детской речи 

5 

6 С.Н.Цейтлин Язык и ребенок. Освоение 
ребенком родного языка 

 

7 М.Решетко 100 игр для запуска речи 

(собственность логопеда) 

 

8 В.Волина Учимся играя  

9 С.Е. Большакова Преодоление  нарушений 

слоговой структуры слова у 

детей (собственность 

логопеда) 

 

10 О.В.Ильина, Н. В. 

Силантьева 

Формирование «Образа Я» 

(развивающие игры) 

 

11 О.И. Крупенчук Научите меня говорить 

правильно. Комплексная 

методика подготовки 

ребенка к 
школе 

 

12 С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц 

Я учусь говорить и читать  

13 Н.С. Жукова Букварь  

14 Е.Косинова. Логопедический букварь  

 

 

 
 

Пособия по развитию слуха 

 

№ 

п/п 
Перечень оборудований, пособий, 

игр. 

Кол-во 

1 Стучалка 3шт 

2 Треугольн 

ик 

1шт 

3 Бубен 1шт 



4 Дудочка 1шт 

5 Свистелка 1шт 

6 Трещетка 1шт 

7 Деревянные ложки 4 шт 

 

 

Пособия по развитию речевого дыхания 
 

№ 

п/п 

Перечень оборудований, пособий, игр. Кол-во 

1 Футбол 1шт 

2 Бабочка на цветочке 1шт 

3 Аэробол 2 шт 

 
 

Пособия по развитию пространственного восприятия, мелкой 

моторики и внимания 

 

№ 

п/п 

Перечень оборудований, пособий, игр. Кол-во 

1 Пальчиковый театр «Семейка» (собственность логопеда) 9 фигурок 

2 Магнитная рыбалка «Ловись, рыбка!» 1 шт 

3 Игра «Окавока» (собственность логопеда) 1 

4 Развивающая игра « найди различие» 1 

5 Логические задачки в картинках «Супер сыщики» 1 

6 Большая стирка. Настольная игра 1 

7 Шнуровка 1 
 

 

 

 

 
 

№ п/п Перечень оборудований, пособий, игр. Кол-во 

1 Развивающие пазлы. Первые ассоциации. 

Противоположности 

1 

2 Тройные пазлы «Что зачем?» (собственность логопеда) 1 

3 Пазлы. Мама и малыш 1 



4 Пазлы. Профессии 1 

5 Что сначала? Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок (27 карточек) (собственность логопеда) 

1 

6 Карточки-антонимы (Собственность логопеда) 1 

7 Карточки «Кто как говорит, Что как звучит» 

(собственность логопеда) 

1 

8 Н.В. Нищева. Обучение детей рассказу по опорным 1 

 картинкам  

9 Наглядно-дидактический материал. Фрукты 1 

10 Наглядно-дидактический материал. Овощи 1 

11 Лепбук «Весна» 1 

12 Читать раньше, чем говорить. Н.Созонова, Е.Куцина 1 

13 Комплект наглядных пособий. Обучение связной речи 

детей 4-5 лет. Картинно-графические планы рассказов 

1 

14 Комплект наглядных пособий. Обучение связной речи 

детей 5-6 лет. Картинно-графические планы рассказов 

1 

15 Говорящая книжка «Как живут в лесу» 1 

16 Н.В Нищева. Обучение детей рассказыванию с опорой на 

картинки 

1 

 

 

Пособие по обучению чтению 

 

№ 
п/ 
п 

Перечень оборудований, пособий, игр. Кол-во 

1 Читаем слова-слоги 1 

2 Учись играя. Слоги 1 

 

Пособия по развитию грамматического строя речи: 



№ п/п Автор Название методических пособий Кол-во 

1  Тематический словарь в картинках. Мир 
животных 

 

2 Е.А. 

Косинова 

Грамматическая тетрадь № 1, 2, 3, 4 4 

3 Е.А. 

Косинова 

Лексическая тетрадь № 1,2,3 3 

4 Е.А.Косин 
ова 

Формируем словарный запас. Человек и 
его мир 

1 

5 - Логопедические   карточки  для 

обследования и развития лексико- 

грамматического строя и связной речи 

детей 

1 

6 О.С.Ушак 

ова 

Рабочая тетрать по развитию речи детей 

6-7 лет 

 

7 - «Развитие речи» часть 1  

8 - Наглядно-дидактическое пособие 

«Словообразование» 
 

9 - Лото «Угадай кто это?»  

 

Пособия по развитию артикуляционной, тонкой, средней и крупной 

моторики, звукопроизношения: 

 

 

№ п/п Перечень оборудований, пособий, игр Кол-во 

1 Тренируем произношение. Звуки В и Вь. 

Занимательные карточки (собственность 

логопеда) 

1 



2 Тренируем произношение. Звуки З и С. 

Занимательные карточки (собственность 

логопеда) 

1 

3 Тренируем произношение. Звуки Ж и Ш. 

Занимательные карточки (собственность 

логопеда) 

1 

4 Настольная игра. Лабиринт со звуком 1 

5 Игра для автоматизации звука р «Домики» Игра для 

автоматизации звука р «4-й лишний» 

1 

6 О.Е.Громова. Говорю правильно Р-Р’ 1 

7 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ш 1 

8 Играй и говори «Звуки В и В’, Ф и Ф’ 1 

9 Н. Теремкова. Посвистим и пожужжим, Порычим 

и позвеним (звуки Л, Л’, Р, Р’) 

1 

10 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ж 1 

11 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Л 1 

12 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ль 1 

13 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ц 1 

14 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Р 1 

15 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Рь 1 

16 Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ч,Щ 1 

17 Н.В. Новотворцева.Рабочая тетрадь по развитию 

речи на звуки [Ш],[ Ж] 

1 

18 Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава 

слова 

1 

19 Игра-ходилка на звуки Ш, Ж, Л,Л’, Р,Р’, Щ, С, З, 
Ц 

1 



20 М.К.Бурлакова. Коррекция сложных речевых 

расстройств 

1 

21 Игра «Обезьянка» (собственность логопеда) 1 

 

 

 

3.1.3 Финансовое обеспечение реализации адаптированной программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за 

счет средств бюджета г. Бердска. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО в МБДОУ ЦРР 

«Огонек» осуществляется на основе муниципального здания Администрация 

г. Бердска Новосибирской области на оказание государственных 

(муниципальный) услуг по реализации АООП ДО и плана финансово- 

хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными затратами, 

определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям 

образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Финансовое обеспечение реализации ААОП ДО в МБДОУ ЦРР – 

детском саду «Огонек» в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя – 

Администрации г.Бердска. 

Объем финансового обеспечения реализации АООП ДО достаточный 

для осуществления Учреждением: 

• Расходов на оплату труда работников, реализующих АООП ДО 

(педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогическое 

работники, обеспечивающие реализацию АООП ДО по направлениям 

развития детей, учебно-вспомогательный персонал, осуществляющий 

финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

• Расходов на приобретение средств обучения, соответствующих 

материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видеоматериалов); средств обучения (в 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнения комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе 

расходов, связанных с подключение к информационной сети Интернет); 

• Расходов, связанных   с   дополнительным   профессиональным 



образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

• Расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных 

услуг; 

• Прочих расходов Учреждения, необходимых для реализации 

АООП ДО. 

При реализации АООП ДО для детей с ОВЗ (адаптированной), в том 

числе детей-инвалидов, финансовое обеспечение реализации АООП ДО 

достаточное для обеспечения сопровождения указанных детей необходимым 

дополнительным персоналом: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных 

затрат учитываются потребности в рабочем времени педагогических 

работников Учреждения на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения. 

 

3.1.4 Кадровые условия реализации адаптированной программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации АООП включают: 

• Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками. 

• Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников организации. 

• Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников организации. 

Дошкольная образовательная организации, реализующая программу, должна 

быть укомплектована квалификационными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

• Для осуществления управления образовательной деятельностью 

организации, методического обеспечения реализации программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации и (или) заключаются 

договоры с организациями предоставляющими соответствующие услуги. 

Для реализации Программы образовательная организация 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 



особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Согласно 

ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационныехарактеристики должностей работников образования»). 

Для преодоления нарушений речевого развития в группе 

компенсирующей направленности работает учитель-логопед. При наличии 

рекомендаций, подтвержденных в заключении ТПМПК, в работу по 

коррекции включается учитель-дефектолог. Оба специалиста должны иметь 

высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу 

работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный 

психолог или педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) 

из расчета трех-четырех групп на одного специалиста. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 

курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

• учитель-дефектолог, 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 



• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей 

и различными социальными партнерами. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед (совместно с учителем-дефектологом при 

необходимости и соответствующем заключении ТПМПК) реализует задачи 

работы в области «Речевое развитие». Работает с малыми подгруппами и 

индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает 

задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в 

зависимости от образовательных условий конкретной образовательной 

организации, задачи работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут 

быть распределены иначе. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям 

с задержкой психического развития. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический 

блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к 

образовательнымпотребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно- 

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении 



групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом ежедневно проводит индивидуальную работу 

с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как 

«коррекционный час»). В это время по заданию специалистов (логопеда 

и учителя-дефектолога) воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно- 

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ппк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ТНР в группы компенсирующей или комбинированной 

направленности, педагог-психолог участвует в обследовании каждого 

ребенка, осуществляя скрининг-диагностику. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей 

и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и   просвещение   педагогов   и   родителей в 

вопросах, касающихся особенностей развития детей с ТНР, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам 

и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

Психолого-педагогического консилиума разрабатывает рекомендации для 

педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- 

дефектолог реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое 

обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную 

карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют 

Программукак в работе с группой, так и индивидуально; 



- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты 

реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и 

корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР 

имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкоймоторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, 

ритмелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового 

восприятия. 



3.2.1 Календарный план воспитательной работы 
 

 

 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «Здравствуй, сад наш «Огонек» 
«День знаний» 

2,3 «Осень. Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы. 

Дары осени. «Откуда хлеб пришел?» (Мониторинг) 

4 «Неделя безопасности, ПДД» 

Октябрь 1 «Царство леса (лес, деревья кустарники, признаки осени)» 

2 «Животные» 

3 «Птицы» 

4 «Неделя психологии (Мир. Человечество.)» 

Ноябрь 1, 2 «День народного единства. Россия – Родина моя» 

3 «Транспорт» 

4 «Одежда». «Мой дом». 

5 «Моя семья» (День мамы и День отца) 

Декабрь 1,2 «Пришла красавица зима!» 

3 «Зимняя лаборатория» (исследовательская деятельность) 

4 «Новый год» 

Январь 2 «Устное народное творчество» 

3 «Мир сказок» 

4 «Неделя детской книги» (проектная работа по авторам) 

Февраль 1 «Зимние виды спорта» 

2 «День российской науки» 

3 «День защитника Отечества» 

4 «Народные традиции. Масленица» 

Март 1 «Международный женский день» 

2,3 «Весна –красна» (Признаки весны) 

4 «Театр. Мир музыки» 

Апрель 1 «Неделя здоровья. День смеха» 

2 «Неделя космонавтики» 

3 «Моя планета - Земля» (Всемирный день здоровья и водных 

ресурсов) 

4 «Неделя психологии. Профессии.(мл.ср.гр., специалисты) 

Финансовая грамотность» (ст.подг.гр.) 

Май 1 «Скоро лето!» .«Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3,4 Неделя безопасности. (мониторинг) 

Июнь 1 «Дети на планете» 

2 «Моя Родина - путешествие по России» 

3 «Безопасная неделя» 

4 «Неделя нескучного здоровья» 

Июль 1 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

2 «В гости к старичку- Лесовичку» 

3 «Неделя экологии» 

4 «Почемучкина неделя» (Неделя ответов на детские вопросы) 

Август 1 «В гостях у сказки» 

2 «Удивительный мир морей» 

3 «День государственного флага» 

4 «Вот и лето прошло» 



3.2.2 Режим и распорядок дня 

 

Режим дня в группах комбинированной направленности 

 

Режим дня составлен в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, действующие на 

момент реализации программы. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. 

п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае 

дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет воспитателю и детям 

самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные 

и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между 

приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 

деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных 

моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть 

у детей разным по длительности. 

 

Примерный режим дня в средней группе 

комбинирующей направленности 

 
Прием, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 7:00-8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность 8:50-9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00- 
10:30 

Второй завтрак 10:30- 
10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:40- 



 12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:40- 
13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10- 
15:00 

Постепенный подъем, гимнастика, водные, воздушные процедуры 15:00- 
15:25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15:25- 
16:05 

Подготовка к полднику, полдник 16:10- 
16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:40- 
18:30 

Возвращение с прогулки 18:35- 
18:45 

Уход детей домой 18:45- 
19:00 

 

 

Примерный режим дня в старшей группе 

комбинирующей направленности 

 
Прием, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 7:00-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность 8:50-9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00- 
10:00 

Второй завтрак 10:00- 
10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10- 
12:40 

Возвращение с прогулки, игры 12:40- 
12:50 

Подготовка к обеду, обед 12:50- 
13:15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:15- 
15:00 

Постепенный подъем, гимнастика, водные, воздушные 

процедуры, игры 

15:00- 
15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25- 
15:40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15:40- 
16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:40- 



 18:00 

Возвращение с прогулки 18:00- 
18:20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18:20- 
19:00 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

комбинирующей направленности 
 

 
 

Прием, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 7:00-8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 

Игры, самостоятельная деятельность 8:55-9:10 

Организованная образовательная деятельность 9:10- 
10:00 

Второй завтрак 10:00- 
10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10- 
12:15 

Возвращение с прогулки, игры 12:15- 
12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30- 
13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00- 
15:00 

Постепенный подъем, гимнастика, водные, воздушные процедуры 15:00- 
15:25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15:25- 
16:00 

Подготовка к полднику, полдник 16:00- 
16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30- 
18:35 

Возвращение с прогулки 18:35- 
18:45 

Уход детей домой 18:45- 
19:00 



3.2.4 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

действующие на момент реализации программы. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (редактирован от 

31декабря 2014, с изменениями от 02 мая 2015) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009, № 373 (редактирован от 29 декабря 2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009, № 15785). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013, № 30384). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013, 
№1155. 

7. Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93 

«Об утверждении примерногоПоложения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

8. Приказ об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации общей образовательной программы дошкольного 

образования от 20 июля 2011, № 2151. 

9. Федеральный закон 24 июля 1998, № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014, 

№ 08-249. 

10. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013, № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015, № 996 

«О стратегии развития воспитания до 2025». 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05-08-2013-662-ob-osushchestvlenii-monitoringa-sistemy-obrazovaniya-vmeste-s-pravilami-osushchestvleniya-monitoringa-sistemy-obraz.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05-08-2013-662-ob-osushchestvlenii-monitoringa-sistemy-obrazovaniya-vmeste-s-pravilami-osushchestvleniya-monitoringa-sistemy-obraz.html
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