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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

         Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) является программным 

документом (далее АОП) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 84 (далее ДОУ). 

         АОП ДО разработана для обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

и обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

         В образовательном учреждении функционирует две группы компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет. Контингент детей групп Образовательного учреждения 

формируется в соответствии с их возрастом и решением территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

         Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО).  

         Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и ориентирована:  

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением 

ТНР;  

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

которых осуществляется образовательная деятельность);  

 на сложившиеся традиции ДОО;  

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ в целом.  

         Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих 3 принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР.  

         Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

         Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 84 на основании запроса родителей воспитанников, 

образовательного интереса воспитанников и профессионального интереса педагогов 

учреждения и предназначена для использования в данном МБДОУ.  

         Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО для детей с ТНР являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  
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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);  

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

содержание");  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 

30.12.22);  

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 84;  

- другие локальные акты образовательного учреждения.  

         Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Основная 

идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход позволяет 

сохранить целостность и уникальность дошкольного образования.  

         Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

         Зачисление детей в группы осуществляется в соответствии с протоколами городской 

ПМПК. 

         АОП ДО может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп. 

          

 

1.2  Цели и задачи реализации Программы 
   

         Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

         Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

         Задачи Программы: 

 - реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение   психолого-педагогической    поддержки    родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

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

обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

         В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

         1. Поддержка разнообразия детства. 

         2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

         3. Позитивная социализация ребенка. 

         4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

         5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

         6. Сотрудничество Организации с семьей. 

         7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

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

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

         

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей детей 
 

         При построении образовательного процесса в ДОУ г. Иркутска № 84 учитываются не 

только возрастные, индивидуальные, но и специфические особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи. К тяжелым нарушениям речи относят общее недоразвитие речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности.  

         Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

         Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).          

         В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

         1-й уровень речевого развития, характеризуется как «отсутствие 

общеупотребительной речи». Ребенок использует отдельные звуки и некоторые их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. При их 

воспроизведении ребенок сохраняет преимущественно корневую часть, грубо нарушая 

звукослоговую структуру слова. Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой 

оригинал, поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические 

особенности его произношения — ударение, количество слогов, интонацию и т.д. Наряду 

с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в формировании 

импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже некоторых 

простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени 

глаголов и т.д. 

         2-й уровень речевого развития определяется как «начатки общеупотребительной 

речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже 

четырехсловной фразы, использование, наряду с аморфными словами, слов с явно 

выраженными категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение 

состояния словарного запаса не только по количественным, но и по качественным 

параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и 

прилагательных; появляются некоторые числительные и наречия и т.д. Однако 

недостаточность морфологической системы языка, в частности, словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно обедняет возможности детей, приводя к 

ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица и 

т.д. Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются трудности в 

формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. 

         3 уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

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

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

         4 уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

         Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

         АОП ДО для обучающихся с ТНР МБДОУ г. Иркутска детского сада № 84  строится 

на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов.  

         Дети одной возрастной категории, посещающие коррекционные и комбинированные 

группы ДОУ, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 

при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями 

АОП ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

         Таким образом, АОП ДО для обучающихся с ТНР МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 84 разработанная в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП, направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  
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- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной 

на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей.  

         Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей 

с ТНР в дошкольной образовательной организации обеспечивается целостным 

содержанием Программы. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе с 4-

летнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при ОНР. Целостное содержание АОП ДО для обучающихся 

с ТНР обеспечивает целенаправленную и последовательную работы по всем 

направлениями развития детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ.    

     

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

   
         Главная идея АОП - реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 движениями, может контролировать свои движения 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; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

         Содержание и планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов, 

представленных в ФАОП.  

         Опираясь на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, можно выделить планируемые результаты освоения АОП ДО 

для обучающихся с ТНР на этапе завершения дошкольного образования. 

        

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, свойств, качеств; 

         3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

         4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

         5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

         6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с 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) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

         12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

         13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
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         14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

         15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

         16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

         17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

         18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

         19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

         20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

         21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

         22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

         23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

         24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

         25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

         26) знает основные цвета и их оттенки; 

         27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

         28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

         29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

         30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

         31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

         32) 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 детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

 

         К концу данного возрастного этапа ребенок: 

         1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

         3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

         4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

         5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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         6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

         7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

         10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

         11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

         14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

         15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

         17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

         18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

          19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

          20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

         21) определяет времена года, части суток; 

         22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

         23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

         24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

         25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

         26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

         27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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         28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

         29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

         30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

         31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

         32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе для обучающихся с ТНР 

 
         Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование.  

         Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.        

Оценивание качества образовательной деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой 

в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности.       

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

          Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

         Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.   

         АОП ДО для обучающихся с ТНР строится на основе общих закономерностей 

развития личности обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
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нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.    

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3. речевые карты детей с ТНР;  

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. ДОО самостоятельно 

выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в т.ч. его динамики.  

         В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества;  

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии:  

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.       

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР на уровне ДОО 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

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

         На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  
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         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 посредства 

экспертизы условий реализации Программы.  

         Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

 
         В содержательном разделе Программы представлены:  

а) Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

         При разработке АОП ДО для обучающихся с ТНР согласно ФАОП были 

использованы образовательные модули по образовательным областям на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах;  

б) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР.   

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации (Сибирский 

федеральный округ), местом расположения и педагогическим коллективом ДОУ.  
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         При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, были учтены общие принципы и подходы к формированию 

АОП ДО для обучающихся с ТНР, в частности принципы поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, обучающихся с ТНР и другие. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, приняты во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития, обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся.  

         В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы 

для обучающихся с ТНР, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

         Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

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

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

         Таким образом, реализация Программы для обучающихся с ТНР обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.  

         При разработке АОП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей 

и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.  

         Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений.  

         Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи, используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод как ведущий.  

         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.  
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         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 АОП ДО, 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. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 
         Содержание АОП ДО для обучающихся с ТНР обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы программы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области):  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

 

2.2.1 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. 

         Таким образом, в содержание образовательной области входит следующий ряд задач: 
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Совершенствовать навыки 

адекватного поведения в 

различных ситуациях.  

- Воспитывать вежливость, 

отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть 

справедливым. 

- Учить испытывать чувство 

стыда за нехорошие поступки. 

- Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая 

друг другу. 

- Формировать навык 

бережного отношения к вещам. 

- Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам 

своего и противоположного 

пола. 

- Развивать представления 

каждого ребенка о его 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

- Углублять представления 

каждого ребенка о своей семье, 

ее членах и ее истории. 

- Расширять представления 

детей о правах и обязанностях 

детей.  

- Воспитывать любовь к 

родному городу. Знакомить с 

его достопримечательностями, 

названиями улиц. 

- Привлекать внимание к труду 

взрослых, его общественному 

значению. - Формировать 

представления о некоторых 

профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 

- Воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать 

старшим и друг другу, 

оценивать результаты совей 

работы. 

- Совершенствовать навыки 

самообслуживания, 

аккуратности, опрятности. 

- Совершенствовать у детей 

навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на 

- Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

заботливое отношение к 

малышам. 

- Развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение 

различать настроение 

и эмоциональное 

состояние окружающих 

людей и учитывать это в 

своем поведении. 

- Воспитывать культуру 

поведения и 

общения, привычки 

следовать правилам 

культуры, быть вежливым 

по отношению к людям, 

сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если они 

приносят неудобство 

окружающим. 

- Развивать 

положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, желание 

следовать социально- 

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих возможностей 

и стремление к 

новым достижениям. 

- Формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли труда 

взрослых в жизни 

общества и каждого 

человека. 

- Воспитывать уважение и 

благодарность к 

людям, создающим своим 

трудом 

- Воспитывать привычки 

культурного 

поведения и общения с 

людьми, основы 

этикета,  правила 

поведения в 

общественных местах; 

обогащать опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со 

взрослыми. 

- Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах старших 

участвовать в 

жизни детского сада, 

заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам 

и пр. 

- Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих 

достижений, 

чувства собственного 

достоинства, 

стремления стать 

школьником. 

- Воспитывать любовь к 

своей семье, 

детскому саду, к родному 

городу, стране. 

- Формировать 

представление о труде как 

ценности общества, основы 

достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

- Формировать 

первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 
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игровых площадках. 

- Формировать навыки 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

- Закрепить знание каждым 

ребенком фамилии имени и 

отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

- Совершенствовать 

представления о правилах 

дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на 

улицах города, на остановках, 

в транспорте. Познакомить 

детей с некоторыми 

дорожными знаками. 

- Сформировать представления 

о специальном транспорте 

(«скорая помощь», полиция, 

пожарная машина). 

- Совершенствовать навыки 

безопасного поведения в 

природе и культуры поведения 

в природе. 

разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни. 

- Обеспечивать развитие 

самостоятельности 

и инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе. 

- Способствовать 

развитию творческих 

способностей, позиции 

субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на 

основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений. 

- Формировать 

представлений детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, 

на улице, в природе и 

способах безопасного 

поведения, о правилах 

Безопасности дорожного 

движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства. 

- Формировать умения 

самостоятельного 

безопасного поведения в 

повседневной 

жизни на основе правил 

безопасного 

поведения. 

 

материальных 

возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и 

пр.) в современном мире. 

- Развивать интерес и 

самостоятельность 

детей в разных видах 

доступного труда, 

умение включаться в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение 

умений 

сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда. 

- Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию 

посильной 

помощи. 

- Продолжать формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях в 

быту, 

в природе и способах 

правильного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

- Воспитывать осторожное 

и 

осмотрительное отношение 

к потенциально 

опасным для человека 

ситуациям в общении, 

быту, на улице, в природе. 
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2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
 В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- 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. 

         Следовательно, в содержание образовательной области входит следующий ряд задач: 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Формировать умение 

ориентироваться в 

групповом помещении, 

помещении детского сада, 

на участке. 

- Формировать 

представление о мире 

предметов, необходимых 

человеку, их назначении; 

частях, из которых они 

состоят; материалах, из 

которых они сделаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

- Формировать 

представления о смене 

времен года, их 

очередности. 

- Научить узнавать и 

различать времена года по 

существенным признакам 

сезона. 

- Формировать 

представления о 

многообразии природных 

явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

- Формировать 

представления о том, что 

растения — это живые 

существа. 

- Знакомить с жизнью 

растений, с первыми 

- Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных 

проявлениях. 

простейших зависимостях. 

- Развивать аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование объектов, 

установление связей между 

способом 

обследования и 

познаваемым свойством 

предмета, сравнение по 

разным основаниям 

(внешне видимым и 

скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация. 

- Развивать умение отражать 

результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналоги. 

- Воспитывать 

эмоционально - ценностное 

отношение к окружающему 

миру, природе, людям, 

- Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

поддерживать проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность 

детских интересов. 

- Совершенствовать 

познавательные 

умения: замечать 

противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 

предположений, 

использовать вариативные 

способы сравнения, с 

опорой на систему 

сенсорных эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 

детской 

деятельности. 

- Развивать умение 
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весенними цветами, 

полевыми и луговыми 

цветами. 

- Обогащать чувственный 

опыт за счет освоения 

разных способов 

обследования предметов. 

- Совершенствовать все 

виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

- Осуществлять освоение 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе 

развития образной 

категоризации. 

предметам). 

- Поддерживать творческое 

отражение 

результатов познания в 

продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления 

о людях, их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

- Развивать представления 

ребенка себе, своих 

умениях, некоторых 

особенностях 

Человеческого организма. 

- Поддерживать стремление 

узнавать о 

других странах и народах 

мира. 

включаться в 

коллективное исследование, 

обсуждать его ход, 

договариваться о 

совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты 

познания. 

- Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей 

и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 

- Обогащать представления 

о людях, их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

- Способствовать развитию 

уверенности детей в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства. 

  

- Развивать самоконтроль и 

ответственности за свои

 действия и поступки.

  

- Обогащать представления 

о родном городе и стране, 

развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

- Формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, некоторых 

национальных особенностях 

людей. 

- Развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры родной 

страны, 

формировать начала 

гражданственности. 

- Развивать толерантность 



22 

 

по отношению к 

людям разных 

национальностей. 

 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
         Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и 

эффективного развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

         • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

         • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

         • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

         • развитие словаря; 

         • воспитание звуковой культуры речи; 

         • формирование грамматического строя речи; 

         • развитие связной речи; 

         • формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

         • развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.     Развитие речи 

у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 

является чтение художественной литературы. Художественная литература позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

         

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа  

Развитие словаря 

- Работать над накоплением 

пассивного словарного 

запаса и активизацией речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по всем 

изучаемым лексическим 

темам на основе 

ознакомления с 

окружающим, расширения 

- Уточнить и расширить 

запас представлений на 

основе наблюдения и 

осмысления предметов и 

явлений окружающей 

действительности, создать 

достаточный запас 

словарных образов. 

- Обеспечить переход от 

- Расширять, уточнять и 

активизировать словарь на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем. 

- Учить практическому 

овладению 

существительными с 

уменьшительными и 



23 

 

представлений о предметах 

ближайшего окружения, 

явлениях общественной 

жизни и природы. 

- Учить понимать 

обобщающее значение слов 

и формировать обобщающие 

понятия. 

- Расширять словарь за счет 

активного усвоения и 

использования в 

экспрессивной речи личных 

местоименных форм, 

притяжательных 

местоимений, 

притяжательных 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, наречий, 

количественных и 

порядковых числительных. 

- Сформировать понимание 

простых предлогов. 

- Сформировать понятие 

слово и умение оперировать 

им. 

 

 

 

накопленных представлений 

и пассивного речевого 

запаса к активному 

использованию речевых 

средств. 

- Расширить объем 

правильно произносимых 

существительных — 

названий предметов, 

объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

- Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание 

обобщающего значения 

слов, формировать 

доступные родовые и 

видовые обобщающие 

понятия. 

- Расширить глагольный 

словарь на основе работы по 

усвоению понимания 

действий, выраженных 

приставочными глаголами; 

работы по усвоению 

понимания действий, 

выраженных личными и 

возвратными глаголами. 

- Учить различать и 

выделять в словосочетаниях 

названия признаков 

предметов по их 

назначению и по вопросам 

какой? какая? какое? 

обогащать активный 

словарь относительными 

прилагательными со 

значением соотнесенности с 

продуктами питания, 

растениями, материалами; 

притяжательными 

прилагательными, 

прилагательными с 

ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять 

предметы и явления и на 

этой основе обеспечить 

понимание и использование 

в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

увеличительными 

суффиксами, 

существительными 

суффиксами единичности; 

существительными, 

образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

- Расширять представления 

о переносном значении и 

многозначности слов. 

- Учить использовать слова 

в переносном значении, 

многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную 

речь прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, 

относительными и 

притяжательными 

прилагательными; 

прилагательными, 

обозначающими моральные 

качества людей. 

- Способствовать 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками 

значений. 

- Способствовать 

практическому овладению 

всеми простыми и 

основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную 

речь за счет имен 

числительных, 

местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

 

 



24 

 

- Расширить понимание 

значения простых предлогов 

и активизировать их 

использование в речи. 

- Обеспечить усвоение 

притяжательных 

местоимений, 

определительных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных и 

их использование в 

экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

 

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Учить различать и 

употреблять 

существительные мужского, 

женского, среднего рода в 

единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже. 

- Формировать умение 

понимать вопросы 

косвенных падежей и 

употреблять 

существительные мужского, 

женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала 

в беспредложных 

конструкциях, затем в 

предложных конструкциях 

простыми предлогами. 

- Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

- Формировать умение 

образовывать и 

использовать в речи глаголы 

в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном 

наклонении. 

- Учить различать и 

употреблять 

- Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в 

экспрессивной речи 

некоторых форм 

словоизменения: окончаний 

имен существительных в 

единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже, в 

косвенных падежах без 

предлога и с простыми 

предлогами; окончаний 

глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского 

и женского рода в 

прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое 

усвоение некоторых 

способов словообразования 

и на этой основе 

использование в 

экспрессивной речи 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

- Научить образовывать и 

использовать в 

экспрессивной речи 

- Совершенствовать умение 

употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже и в 

косвенных падежах как в 

беспредложных 

конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение 

образовывать и 

использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

- Формировать умение 

образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами и суффиксами 

единичности. 

- Закрепить умение 

согласовывать 

прилагательные и 

числительные с 

существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать 

однородные определения к 

существительным.  

- Сформировать умение 



25 

 

противоположные по 

значению названия действий 

и признаков. 

- Обучать согласованию 

притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода. 

- Формировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными 

мужского и женского рода. 

- Формировать умение 

составлять предложения из 

нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, 

дополнять предложения 

недостающими словами. 

- Обучать распространению 

простых предложений 

однородными подлежащими 

и сказуемыми. 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

- Совершенствовать навык 

согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

- Совершенствовать умение 

составлять простые 

предложения по вопросам, 

по картинке и по 

демонстрации действия, 

распространять их 

однородными членами. 

- Сформировать умение 

составлять простые 

предложения с 

противительными союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

- Сформировать понятие 

предложение и умение 

оперировать им, а также 

навык анализа простого 

двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без 

предлога). 

образовывать и 

использовать в активной 

речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

- Закрепить умение 

образовывать и 

использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том 

числе в форме будущего 

простого и будущего 

сложного времени. 

- Совершенствовать навыки 

составления простых 

предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, 

по картине; 

распространения простых 

предложений однородными 

членами. 

- Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных 

распространенных 

предложений без предлогов. 

- Сформировать навыки 

анализа предложений с 

простыми предлогами и 

навыки составления 

графических схем таких 

предложений. 

 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков звукового анализа 

Развитие просодической 

стороны речи 

- Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

- Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 

- Развивать ритмичность и 

интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

- Уточнить произношение 

гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в 

Развитие просодической 

стороны речи 

- Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

- Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

- Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с 

движением. 

- Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

- Закрепить правильное 

Развитие просодической 

стороны речи 

- Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности 

речи. 

- Учить соблюдать 

голосовой режим, не 

допускать форсирования 

голоса, крика. 

- Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

- Развивать тембровую 

окраску голоса, 

совершенствовать умение 

изменять высоту тона в 
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свободной речевой 

деятельности. 

- Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков 

всех групп. 

- Сформировать правильные 

уклады свистящих и 

шипящих звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

- Формировать умение 

различать на слух длинные 

и короткие слова. 

- Формировать умение 

запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов 

с разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со 

стечением согласных. 

- Научить правильно 

передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, 

состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со 

стечением согласных с 

простым звуковым 

наполнением со зрительной 

опорой. 

- Сформировать понятие 

слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

- Сформировать умение 

различать гласные и 

согласные звуки. 

- Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 

- Сформировать 

произношение имеющихся 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

- Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков 

всех групп. 

- Формировать правильные 

уклады неправильно и 

трудно произносимых 

звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в 

свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

- Cовершенствовать умение 

различать на слух длинные 

и короткие слова.  

- Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением 

согласных. 

- Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в 

речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

- Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех 

слогов. 

- Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

- Совершенствовать умение 

различать на слух гласные 

звуки. 

- Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, 

их отличительных 

признаках.  

- Упражнять в различении 

играх. 

- Учить говорить в 

спокойном темпе. 

- Продолжать работу над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

- Активизировать и 

совершенствовать движения 

речевого аппарата. 

- Продолжать 

автоматизацию правильного 

произношения звуков всех 

групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой слова, 

формирование навыков 

слогового анализа и 

синтеза 

- Продолжить работу над 

трехсложными словами со 

стечением согласных и 

закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и 

введением их в 

предложения. 

- Работать над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале 

и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с 

двумя стечениями 

согласных (планка) и 

введением их в 

предложения. 

- Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными 

словами со сложной 

звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и 

введением их в 

предложения. 

- Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 
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первоначальные навыки 

анализа и синтеза. 

- Научить выполнять анализ 

и синтез слияний гласных 

звуков. 

- Научить выделять 

начальные ударные гласные 

[а], [у], [о], [и] из слов; 

различать слова с 

начальными ударными 

гласными. 

- Научить выделять 

согласные звуки [т], [п], [н], 

[м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и 

начала слов; 

дифференцировать звуки, 

отличающиеся по 

артикуляционным и 

акустическим признакам 

([м]—[н], [ п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов . 

- Научить производить 

анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). 

- Научить подбирать слова с 

заданным звуком. 

- Сформировать понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук и умение 

оперировать этими 

понятиями. 

 

на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- Формировать умение 

различать на слух согласные 

звуки, близкие по 

артикуляционным 

признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в 

предложениях, свободной 

игровой и речевой 

деятельности. 

- Закреплять навык 

выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из 

конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых 

и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, 

когда написание слова не 

расходится с его 

произношением). 

- Формировать навык 

различения согласных 

звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — 

мягкий. 

- Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный 

звук. 

- Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

 

 

 

Совершенствование 

фонематических 

представлений, навыков 

звукового анализа и 

синтеза 

- Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, 

их отличительных 

признаках.  

- Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о 

твердости-мягкости, 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в 

дифференциации согласных 

звуков по акустическим 

признакам и по месту 

образования. 

- Продолжать знакомить с 

новыми звуками (по плану).  

- Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

- Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения  

- Развивать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее 

содержание. 

- Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую 

интонации. Работать над 

соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, 

- Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей 

речи. 

- Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы кратко 

- Развивать стремление 

обсуждать увиденное, 

рассказывать о 

переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и 

формирование не только 

познавательного интереса, 

но и познавательного 

общения. 
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пантомимики, жестов — 

выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении. 

- Формировать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию. 

- Развивать умение 

поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать 

на них, выслушивать друг 

друга до конца. 

- Формировать умение 

повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2—

3 простых предложений, а 

затем составлять короткий 

описательный рассказ по 

алгоритму или 

предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

- Формировать навыки 

пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо 

знакомые сказки или 

небольшие тексты с 

помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. 

- Учить составлять 

рассказы-описания, а затем 

и загадки-описания о 

предметах и объектах по 

образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать 

о содержании серии 

сюжетных картинок и 

сюжетной картины по 

предложенному педагогом 

или коллективно 

составленному плану. 

- Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. 

- Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

- Совершенствовать навыки 

ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

- Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы и загадки-

описания о предметах и 

объектах по заданному 

плану и самостоятельно 

составленному плану. 

- Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

- Совершенствовать навык 

составления рассказов по 

серии картин и по картине, в 

том числе с описанием 

событий, предшествующих 

изображенному или 

последующих за 

изображенным событием. 

 

Обучение элементам грамоты 

- Cформировать понятие 

буквы и представление о 

том, чем звук отличается от 

буквы. 

- Познакомить с гласными 

буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, 

Н, М, К. 

- Сформировать навыки 

составления букв из 

палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

- Научить узнавать 

пройденные буквы, 

изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

- Сформировать навыки 

- Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем 

звук отличается от буквы. 

Познакомить со зрительным 

образом некоторых букв (в 

соответствии с 

перспективным планом 

коррекционных занятий). 

- Совершенствовать навыки 

составления букв из 

палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в 

воздухе. - Учить узнавать 

«зашумленные» 

изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, 

изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

- Продолжать знакомить с 

буквами (по плану). 

Развивать навыки 

выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из 

пластилина. 

- Закрепить умение 

трансформировать буквы, 

различать правильно и 

неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 
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составления и чтения 

слияний гласных, закрытых 

открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, 

осознанного чтения 

коротких слов. 

 

  

 

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 содержание образовательной входит следующий ряд задач: 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

- Развивать восприятие 

форм, размеров, цветовых 

сочетаний, пропорций. 

- Формировать умение 

отражать простые предметы 

и явления в лепке, 

аппликации, рисовании, 

конструировании. 

- Накапливать впечатления о 

произведениях народно-

прикладного искусства. 

- Воспитывать эстетический 

вкус. 

- Учить передавать в 

рисунке красоту 

окружающего мира, его 

предметов, объектов, 

явлений. 

- Активизировать 

проявление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям). 

- Развивать художественно – 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных 

творческих работах. 

- Способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений. 

- Развивать представления 

об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, 

способствовать освоению 

детьми языка 

изобразительного искусства 

и 

художественной 

- Продолжать формировать 

эмоционально- 

эстетические ориентации, 

подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, 

способствовать освоению и 

использованию 

разнообразных эстетических 

оценок, 

суждений относительно 

проявлений 

красоты в окружающем 

мире, художественных 

образов, собственных 

творческих работ. 

- Стимулировать 

самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, 

досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 
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деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и 

произведений искусства. 

- Развивать эстетические 

интересы эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность. 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 

- Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение 

замысла будущей работы, 

стремление 

создать выразительный 

образ, умений 

самостоятельно отбирать 

впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать соответствующие 

образу изобразительные 

техники и материалы, 

планировать деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его; 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе коллективных 

творческих работ. 

- Развивать технические и 

изобразительно- 

выразительные умения. 

- Поддерживать личностные 

проявления 

старших дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

парков, экскурсий по 

городу. 

- Совершенствовать 

художественно- 

эстетическое восприятие, 

художественно- 

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства 

и художественной 

деятельности, и на этой 

основе способствовать 

обогащению и 

начальному обобщению 

представлений об 

искусстве. 

- Поддерживать проявления 

у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, 

желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную 

деятельность в процессе 

посещения музеев, 

выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности. 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества 
- Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать творческие 

проявления 

детей. 

- Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, технические 

и изобразительно - 

выразительные умения; 

развивать эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные 
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творчества. 

- Продолжать развивать 

эмоционально- 

эстетические, творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

способности. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

- Учить слушать сказки, 

рассказы, стихи, 

произведения малых 

фольклорных форм и с 

помощью педагога 

правильно понимать их 

содержание. 

- Воспитывать чувство 

языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать 

на прочитанное. 

- Совершенствовать навык 

рассматривания 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям и умение 

соотносить их с текстом. 

- Учить понимать вопросы к 

литературному 

произведению, отвечать на 

них, задавать простые 

вопросы. 

- Формировать навык 

пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших 

рассказов со зрительной 

опорой и с помощью 

взрослого. 

- Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать «читательский» 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые 

сказки, метафорические 

загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с 

нравственным 

подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические стихи, 

литературные загадки с 

метафорой, 

поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и 

ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность 

и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные 

представления 

об особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых 

специфических признаках 

- Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной литературе 

как ввиду 

искусства и литературной 

речи. 

- Способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских интересов. 

- Обогащать читательский 

опыт детей за счет 

произведений более 

сложных по содержанию и 

форме. 

- Совершенствовать умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его содержания и 

формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста. 

- Развивать умения 

элементарно 

анализировать содержание и 

форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, 

средства 

языковой выразительности и 

их значение), развивать 

литературную речь. 

- Обогащать представления 

об особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых 

специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и 
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(композиция, средства 

языковой 

выразительности). 

- Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно- 

речевой деятельности на 

основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя, 

выразительно рассказывать 

наизусть стихи и 

поэтические сказки, 

придумывать 

поэтические строфы, 

загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со 

знакомыми текстами, 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

самовыражаясь в процессе 

создания 

целостного образа героя. 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных 

произведений. 

МУЗЫКА 

- Заложить основы 

гармоничного развития: 

способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и 

творческих способностей. 

- Воспитывать у детей 

желание заниматься 

различной музыкальной 

деятельностью. 

- Развивать активное 

отношение к музыке на 

основе различных видов 

музыкальной деятельности, 

обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный 

опыт. 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Формировать начала 

музыкальной культуры. 

- Знакомить с 

многообразием 

- Обогащать слуховой опыт 

детей при 

знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

- Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности. 

развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности. 

- Развивать певческие 

умения. 

- Стимулировать освоение 

умений игрового 

музицирования. 

- Обогащать слуховой опыт 

у детей при 

знакомстве с основными 

жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

- Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве русских и 

зарубежных 

композиторов. 

- Обучать детей анализу, 

сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности. 

- Развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 
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музыкальных форм и 

жанров. 

- Совершенствовать навыки 

культурного слушания 

музыки, умение 

дослушивать произведение 

до конца, узнавать и 

запоминать его, 

рассказывать с помощью 

педагога, о чем это 

произведение. 

- Совершенствовать умение 

различать громкую и тихую 

музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. 

- Помочь детям разобраться 

в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них 

тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

- Практиковать 

коллективное и 

индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без 

него. 

- Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

- Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

выразительности. 

- Развивать умения чистоты 

интонирования 

в пении. 

- Помогать осваивать 

навыки ритмического 

многоголосья посредством 

игрового 

музицирования. 

- Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

- Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной муз. 

деятельности. 

         

 

2.2.5 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. 
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         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. 

         В содержание образовательной области входит следующий ряд задач: 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Укреплять здоровье, 

закаливать организм, 

совершенствовать его 

адаптационные способности 

и функции. 

- Способствовать развитию 

опорно-двигательного 

аппарата. 

- Формировать умение 

сохранять правильную 

осанку. 

- Содействовать 

профилактике 

плоскостопия. 

- Создавать условия для 

целесообразной 

двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и 

координационные 

способности, ориентировку 

в пространстве, точность 

выполнения движений. 

- Воспитывать интерес к 

активной двигательной 

активности, развивать 

самостоятельность, 

инициативность, 

пространственную 

ориентировку, творческие 

способности. 

- Воспитывать культурно-

- Развивать умения 

осознанного, активного, 

с должным мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

- Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей. 

- Формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

играх и упражнениях. 

- Развивать творчество в 

двигательной 

деятельности. 

- Воспитывать у детей 

стремление самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные игры 

и упражнения 

со сверстниками и 

малышами. 

- Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

- Развивать умение точно, 

энергично и 

выразительно выполнять 

физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное 

планирование двигательной 

деятельности. 

- Развивать и закреплять 

двигательные 

умения и знания правил в 

спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

- Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и 

упражнения со 

сверстниками и малышами. 

- Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений. 

- Развивать физические 

качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- 
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гигиенические навыки, 

умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым 

платком. 

- Совершенствовать умение 

правильно вести себя за 

столом во время еды, 

пользоваться столовым 

прибором. 

- Расширять представления 

о здоровом образе жизни, о 

значении правильного 

питания, движения, 

пребывания на свежем 

воздухе и солнце, гигиены 

для здоровья человека. 

- Формировать 

представления о факторах, 

оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 

- Формировать 

представления о месте 

человека в природе, о том, 

как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

- Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей. 

общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, 

максимальную частоту 

движений, силу. 

- Формировать 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

- Формировать осознанную 

потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, здоровье 

сберегающего и здоровье 

формирующего поведения. 

- Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении культурно - 

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

- Развивать умения 

элементарно описывать 

свое самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания. 

координацию движений. 

- Формировать осознанную 

потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- Формировать 

представления о некоторых 

видах спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту. 

- Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью 

и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической культуре. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 
 Формы реализации АОП ДО для детей с ТНР 

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

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.   

Реализация АОП ДО для детей с ТНР осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

         Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка;  

- проектная деятельность.  

 

Планирование образовательной деятельности 
         Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и образовательных задач.  

         Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

позволяет достичь постановленных целей и задач, с учѐтом интеграции образовательных 

областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

строить образовательный процесс и учитывать специфику учреждения. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей и игровой среды.  

         Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для 

каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями.  

         Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных 

моментов.  

         Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня.  

         Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по 

физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-

эстетической областям развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках 

книги, в различных играх, экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и 

увлечениях.  

         В группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на 

неделю, индивидуальную на каждый день.  

         Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует 

музыкальный руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.    

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непрерывную образовательную 

деятельность. Организованная образовательная деятельность организуется как 

партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 
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свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности.  

         При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей: формы работы, органичные для организации какого-либо вида детской 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности.  

         Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы 

интересов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека.      

Система основных видов организованной образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной образовательной нагрузки и 

в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573). 
         Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

• в средней группе (дети пятого года жизни) -  3 часа 40 минут,  

• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,  

• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут.  

         Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:  

• 5-го года жизни - не более 20 минут,  

• 6-го года жизни - не более 25 минут,  

• 7-го года жизни - не более 30 минут.  

          Непрерывная образовательная деятельность с детьми среднего возраста 

осуществляется только в первой половине дня, старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в 

неделю).  

      Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах:  

- Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, 

после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки. 

- Закаливающие процедуры.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности.  

- Физкультурно-познавательные развлечения.  

- Беседы 

- Ситуативные разговоры.  

- Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта.  

- Сочинение сказок, рассказов, небылиц. 

- Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций. 

- Дидактические игры. 

- Строительные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные игры. 

- Игры-тренинги. 

- Игровые обучающие ситуации. 

- Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада. 
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- Экскурсии, целевые прогулки. 

- Элементарные опыты и исследования. 

- Экологические акции. 

- Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов. 

- Создание коллекций. 

- Изготовление макетов. 

- Трудовые поручения и дежурство. 

- Коллективный хозяйственно-бытовой труд. 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Песенное, танцевальное творчество. 

- Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы.  

- Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей, и 

поэтов. 

- Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам. 

- Музыкальная гостиная. 

- Концерты и спектакли для детей младших групп. 

- Вечера загадок. 

- Викторины 

- Индивидуальная работа по образовательным областям. 

         Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АОП ДО для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах 

и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей. Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом);   

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

- приема пищи; 

- дневного сна;  

- фронтальных занятий;  

- организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

- праздников, конкурсов, экскурсий.  

   

Способы реализации АОП ДО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

         К способам реализации АОП ДО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
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- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования у 

детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

 

3. Развитие самостоятельности Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности С целью развития 

игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности стимулировать 

детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

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

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 

6. Создание условий для развития проектной деятельности С целью развития 

проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; -  



40 

 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства Для того чтобы дети 

научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:   

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; -   

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

 

8. Создание условий для физического развития Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Методы реализации АОП ДО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

         С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации АОП 

ДО:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

 



41 

 

Средства реализации АОП ДО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Средства реализации АОП ДО — совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

 

      С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

 

         Для реализации Программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АОП 

ДО для детей с нарушениями речи. 

 

2.3.1 Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, отражающие потребности и интересы всех участников 

образовательных отношений 
 

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено 

содержание образования, отражающее специфику национальных, социокультурных и 

иных (природных, климатических, экономических) условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

         Выбор содержания регионального компонента в ДОУ № 84 и форм организации 

детей соответствует их потребностям и интересам, сложившимся традициям, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает программу патриотического воспитания дошкольников «Я люблю Россию». 

Авторы: Н.В. Нищева, Ю.А. Кириллова.  
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         Содержанием регионального компонента в Иркутской области является Учебно-

методического пособия «Байкал - жемчужина Сибири», Министерства образования и 

науки РФ ГОУ ВПО «ВСГАО», Иркутск, 2016 г. 

 

Программа патриотического воспитания дошкольников  

«Я люблю Россию». Авторы: Н.В. Нищева, Ю.А. Кириллова. 
         Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей 

формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено 

формирование человека с определенными духовно-нравственными ориентирами.    

         Концепция патриотического воспитания граждан в Иркутской области 

(ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России и 

определяет основные пути развития системы патриотического воспитания, обосновывает 

его содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы ее реализации.  

         В Концепции патриотического воспитания граждан в Иркутской области дается 

следующее определение патриотическому воспитанию - это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».  

         В Концепции патриотического воспитания граждан в Иркутской области четко 

выделены четыре направления патриотического воспитания: военно-патриотическое 

воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, историко-

краеведческое воспитание.  

         Военно-патриотическое воспитание - утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России.  

         Гражданское воспитание - воспитание политической и правовой культуры, 

формирование четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, 

личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, 

предполагающие приоритет общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями.  

         Духовно-нравственное воспитание - усвоение высоких моральных норм, традиций, 

устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, 

отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России.    

         Историко-краеведческое воспитание - формирование причастности к истории 

Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, 

природного богатства России и родного края.  

 

         Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе 

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого 

воспитания, духовно-нравственного воспитания.  

         Задачи программы:  
         1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Иркутской области.  

         2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.  

         3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире.  

          

         Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются 

принцип системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности.  
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        • Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Иркутской области и объединение мер по 

обеспечению: научнотеоретического, нормативно-правового и финансово- 

экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-технического и 

информационного обеспечения реализации регионального компонента.  

         • Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой 

возрастной группы.  

         • Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и 

родителей, их ориентирования на национальные интересы  

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

по выбранному направлению. 

 

         Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5-6 лет) и 

подготовительную к школе группу (6-7 лет).  

         В старшем дошкольном возрасте появляются новообразования, свидетельствующие 

о возможности и необходимости осуществления специальной работы по патриотическому 

воспитанию детей. К ним относится, прежде всего, формирование у дошкольников 

нравственных чувств на основе обогащения содержания, роста осознанности, глубины и 

устойчивости эмоциональных переживаний.  

         Для дошкольников ведущим является эмоциональный компонент патриотизма, 

который основывается на том, что все стороны жизни дошкольника окрашены яркими 

переживаниями. Эмоции для ребенка - материал для обобщения представлений о родине и 

формирования на их основе патриотических чувств.  

         У детей старшего дошкольного возраста происходит переход от простого 

любопытства к любознательности, которая вызывается внутренней стороной предмета 

или явления. Ребёнка начинают привлекать социальные явления, о чём свидетельствуют 

детские вопросы, темы разговоров, игр, рисунков.  

         К старшему дошкольному возрасту у ребят увеличивается общая произвольность 

поведения на основе активного развития волевых процессов. Развивается способность 

управлять своим поведением, сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои 

поступки выдвигаемым требованиям.  

         В дошкольном возрасте складываются начала действенного в полном смысле этого 

слова отношения к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и близких 

людях, делать нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, ответственно 

относиться к порученному делу, бережно обращаться с природой.  

         Одной из существенных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

является то, что в этом возрасте у ребёнка появляется соподчинение мотивов и на этой 

основе складываются общественные мотивы трудовой деятельности, стремление сделать 

что-то для окружающих. Данный факт имеет большое значение для воспитания начал 

патриотизма у дошкольников, поскольку появление социальных мотивов деятельности 

является основой формирования нравственных качеств личности, приводит к изменению 

содержания чувств. В дошкольном возрасте только начинается формирование воли, 

нравственных идеалов, важных для патриотического воспитания. В результате общения и 

деятельности формируются эмоции высшего уровня - человеческие чувства: сочувствие и 

сопереживание, интеллектуальные и эстетические чувства, а также чувства, 

детерминируемые деятельностью и моралью: чувства долга, чести, патриотизма. 47 1.3.2  
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Планируемые результаты освоения части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

         Военно-патриотическое воспитание:  

• имеет элементарные представления о назначении армии;  

• имеет представление о содержании деятельности «военного»; • имеет представление об 

основных родах войск;  

• имеет представления об основном празднике защитников Отечества —23 февраля;  

• имеет представления о военной технике;  

• имеет элементарные представления о символах армии (форма, погоны, знамя); • имеет 

представления о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города, установлены 

памятники и малые скульптурные формы;  

• имеет представления о военном прошлом Иркутска;  

• имеет представления о традициях празднования 9 мая в г. Иркутске;  

• желает рассказывать о символах армии;  

• может рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 мая;  

• имеет положительное отношение к армии России;  

• проявляет желание рассказывать об армии России; • знает о символах Российской армии 

в практической деятельности;  

• умеет реализовывать представления о героях ВОВ в практической ситуации;  

• проявляет желание защищать Родину.  

 

         Гражданское воспитание:  

• имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье;  

• имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений со сверстниками (в том 

числе с детьми с ОВЗ);  

• имеет представления о нормах и правилах взаимоотношений с другими людьми (в том 

числе с людьми с ОВЗ);  

• имеет представления о правах и обязанностях каждого ребенка группы в коллективе 

детского сада;  

• имеет представления о правах и обязанностях каждого члена семьи, которые надо 

выполнять;  

• имеет представления о необходимости согласовывать свою работу с работой товарищей 

при реализации общего дела;  

• имеет представления о дружеских взаимоотношениях;  

• имеет представления о том, как можно сохранить чистоту в городе, беречь и ценить его 

наследие;  

• имеет представления об элементарных правилах поведения;  

• стремится проявлять заботу о членах семьи;  

• стремится проявлять заботу о сверстниках (в том числе о детях с ОВЗ);  

• стремится проявлять заботу о других людях (в том числе о людях с ОВЗ);  

• стремится согласовывать свою работу с работой товарищей при реализации общего дела; 

• умеет регулировать свое поведение во взаимоотношениях со сверстниками (в том числе 

с детьми с ОВЗ);  

• умеет работать коллективно;  

• умеет оказывать помощь при реализации общего дела, поддерживать товарищей, 

проявлять ответственность;   

• имеет элементарные представления о Президенте РФ как главе нашего государства;  

• имеет элементарные представления о государственной символике РФ;  

• имеет элементарные представления о Конституции РФ как о главном законе государства 

и о возможности защиты гражданина государством;  

• имеет представления о достижениях граждан РФ, которыми мы можем гордиться;  
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• желает рассказывать о Президенте РФ;  

• желает рассказывать о символах РФ;  

• желает рассказывать о защите граждан государством (законом, Президентом, полицией, 

армией);  

• стремится проявлять эмоционально-положительное отношение к достижениям россиян, 

России; интерес и чувство сопричастности событиям, происходящим в государстве;  

• умеет реализовывать элементарные представления о Президенте РФ в практической 

деятельности;  

• умеет реализовывать элементарные представления о символах Российской Федерации в 

практической деятельности;  

• умеет реализовывать элементарные представления о защите граждан государством 

(законом, Президентом, полицией, армией);  

• умеет проявлять свое отношение, выражать точку зрения к событиям, происходящим в 

государстве.  

 

         Историко - краеведческое воспитание:  

• имеет представления об историческом прошлом родного города;  

• имеет представления о заводах города;  

• имеет представления о символике родного города;  

• имеет представления о достопримечательностях родного города;  

• имеет представления о живой природе родного края;  

• имеет представления о неживой природе родного края;  

• желает рассказывать о родном городе; • желает рассказывать о достопримечательностях 

родного города;  

• желает рассказывать о природе родного края;  

• умеет реализовывать представления о родном городе в практической деятельности;  

• умеет реализовывать представления о достопримечательностях родного города в 

практической деятельности;  

• умеет реализовывать представления о природе родного края в практической 

деятельности.  

 

         Духовно- нравственное воспитание:  

• имеет представление о важности мира семьи для человека, умение выделять и называть 

признаки семьи;  

• имеет представления о значении своего имени, знание своего отчества, имен близких 

родственников (мамы, папы брата, сестры, бабушек, дедушек);  

• имеет представления о занятиях и увлечениях членов своей семьи;  

• имеет представления о традициях своей семьи, значимости их сохранения;  

• имеет представления о прошлом своей семьи, о том, что мир семьи развивается; 

стремится проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, заботу о них; стремится 

быть активным участником семейных традиций, проявляет желание их продолжать;   

• умеет с помощью взрослого составлять родословную своей семьи (древо семьи);  

• владеет способами приумножения достоинств и достижений своей семьи;  

• умеет презентовать семейные реликвии (рассказывать о семейных реликвиях);  

• имеет представления о народах, живущих в Сибири (русские, татары, чуваши, мордва), 

умение их перечислить (назвать);  

• имеет представления о жилище, предметах быта народов Сибири; имеет представления о 

национальных костюмах народов Сибири (одежде, обуви, головных уборах);  

• имеет представления о традиционных праздниках народов Сибири; знает сказки народов 

Сибири;  

• имеет желание участвовать в традиционных праздниках народов Сибири;  

• имеет желание играть в подвижные игры народов Сибири;  
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• имеет желание слушать и рассказывать сказки народов Сибири;  

• умеет выбирать из предложенных на иллюстрациях предметов предметы материальной 

культуры народов Сибири (жилище, предметы быта, народные костюмы, игрушки, 

музыкальные инструменты), умеет объяснить свой выбор;  

• умеет использовать элементы традиционных орнаментов народов Сибирского края в 

изобразительной деятельности;  

• умеет играть в подвижные игры народов Сибири. 

 

Парциальная программа «Байкал - жемчужина Сибири» 
         Учет историко-культурных, социально-экономических, этнографических, 

экологических особенностей региона имеет огромное значение в организации как 

образовательного, так и коррекционно-образовательного процесса. 

           В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 84 педагогами реализуется программа 

«Байкал – жемчужина Сибири». 

           Целью реализации парциальной программы «Байкал - жемчужина Сибири» 

является процесс, который предполагает: 

- активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как представителя 

определенного этноса и жителя Иркутской области; 

- развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого - 

географического богатства региона; 

- воспитание интернационального сообщества на основе мульти культурного образования. 

         В связи с этим основными задачами являются: 

- формирование представлений об истории родного края, города; 

- расширение представлений о природе, природных явлениях, животных региона; 

- формирование осознанно - правильного отношения и бережливости к природе 

Иркутской области; 

- ознакомление с этнокультурными традициями региона; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств. 

         Учитывая принцип интеграции образовательных областей (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

двигательной, чтение художественной литературы, музыкально-художественной), формы 

организации совместной взросло-детской деятельности, запланированные темы находят 

отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и речевых 

ситуациях, решении проблемных ситуаций, коллекционировании, проектной 

деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил поведения, совместной трудовой 

деятельности взрослых и детей и др. Представлена также свободная самостоятельная 

деятельность детей, работа с родителями с учетом комплексно-тематической модели. 

 

 

Виды и формы организации детской деятельности 

по реализации национально-культурного компонента 

 

Вид деятельности Формы организации 

совместной 

деятельности 

Самостоятель 

ная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанни 

ков 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

 

Разыгрывание 

сюжетов 

Действия с 

Экскурсии 

Изготовление 

макетов 
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Коммуникатив 

ная 

Теневой театр 

Беседы 

Создание проблемных 

ситуаций 

Ситуативные разговоры 

и речевые ситуации 

Отгадывание загадок 

Составление 

описательных 

рассказов 

Суждение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Творческое 

рассказывание 

Речевые логические 

задачи 

Коллективное 

рассказывание 

предметами теневого 

театра 

Самостоятельные 

эксперименты 

Изготовление 

поделок из бумаги и 

бросового материала 

Рассматривание 

коллекций 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Игры в уголке 

ряженья 

Рассматривание 

иллюстраций 

Реализация 

проектов 

Дискуссии 

Организация 

театрализованной 

деятельности 

Тематические 

фотовыставки 

Конкурсы 

Акции 

Изготовление 

коллажей 

Изготовление 

книжек- малышек 

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдения 

Экспериментирования 

Путешествия по карте 

Иркутской области 

Экскурсии 

Решение проблемных 

ситуаций 

Создание коллекций 

Реализация проектов 

Циклические 

наблюдения 

Продуктивная Рассматривание картин 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Развивающие игры 

Трудовая Совместные действия 

детей по изготовлению 

атрибутов 

Индивидуальные и 

групповые поручения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение рассказов, 

сказок 

Заучивание стихов 

Беседа по содержанию 

произведений 

Музыкально - 

художественная 

Слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений 
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Импровизации 

Музыкальные 

спектакли 

 

Планируемые промежуточные результаты 

            (целевые ориентиры) освоения тематических блоков 

4-5 лет: 

Любознательный, активный 

         Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Представления о месте 

нахождения Байкала, его климате, байкальской воде не всегда адекватны. Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать.  

 

Эмоционально-отзывчивый 

         Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. Мотивирует свое 

отношение к Байкалу: «Я люблю Байкал, потому что там самая чистая вода». Испытывает 

чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи.  

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

         Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми. 

Составляет несложные короткие рассказы с помощью иллюстраций. В игровом общении 

ориентируется на ролевые высказывания партнеров. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 

         Умеет связывать действие и результат. Стремиться оценивать результат, при 

затруднениях обращается к взрослому. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе 

         Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. Интересуется 

отдельными объектами, событиями, фактами. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

         Пытается выполнить самостоятельно пошаговую инструкцию взрослого, при 

затруднении обращается за помощью к взрослому. 

 

6 лет: 

Любознательный, активный 

         Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в 

окружающем мире. Называет и показывает озеро Байкал на карте, отмечает его 

уникальность (древнее, самое глубокое); называет качества воды (чистая, пресная, 

«живая», холодная). Называет по представлению или с помощью картинок некоторые 

водоросли, их роль в питании животных. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Узнает на картинках и называет чистильщиков и 

фильтраторов Байкала. 

 

Эмоционально-отзывчивый 

         Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении обитателей озера. 

Выражает положительные чувства при рассматривании природы озера в альбомах, при 

просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 
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сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. Мотивирует свое отношение к Байкалу. «Я люблю Байкал, потому что там 

самая чистая вода». 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

         Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера. Ребёнок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми. 

Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 

         Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с 

помощью наглядной модели. Проводить опыты, эксперименты с байкальской водой. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе 

         Ребенок имеет представление о фитопланктоне — водорослях озера (диатомовые, 

зеленые, сине-зеленые), глубине их произрастания, потребности водорослей в свете, 

температуре; роль элодеи в загрязнении озера; о зоопланктоне озера, крохотных 

животных их строением, местом обитания, ролью в питании рачков, рыб, очищении 

байкальской воды; о губках — фильтраторах воды, их разновидностях, о чистильщиках 

байкальской воды; о некоторых рыбах Байкала: омуль, хариус, сиг, бычки (широколобка, 

желтокрылка), живородящая голомянка 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

         Способен использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 

Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении 

обращается за помощью к взрослому. 

 

7-8 лет: 

Любознательный, активный 

         Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, называет и показывает 

озеро Байкал на карте, отмечает его уникальность (древнее, самое глубокое); называет 

качества воды (чистая, пресная, «живая», холодная). Рассказывает об эндемиках Байкала, 

знает некоторых (эпишура, голомянка, нерпа). 

 

Эмоционально-отзывчивый 

         Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы озера. Знает 

стихи, сказки, загадки об обитателях Байкала. Уважает труд взрослых разных профессий 

по охране озера, его изучению. Вместе с взрослыми выполняет доступные 

природоохранительные акции. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Мотивирует свое отношение к 

Байкалу. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

         Отражать знания о Байкале в небольших связных рассказах, в изобразительной, 

музыкально-театрализованной деятельности. Рассказывает о путешествии лимнологов в 

глубины и на дно озера с помощью аппарата «Пайсис», «Миры». Составляет рассказы о 
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растительном и животном мире озера. Ребёнок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействиями с детьми. Составляет несложные рассказы с помощью 

иллюстраций. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 

         Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с 

помощью наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с байкальской водой. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

 

Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе 

Ребенок имеет представление о фитопланктоне — водорослях озера (диатомовые, 

зеленые, сине-зеленые), глубине их произрастания, потребности водорослей в свете, 

температуре; роль элодеи в загрязнении озера; о зоопланктоне озера, крохотных 

животных, их строением, местом обитания, ролью в питании рачков, рыб, очищении 

байкальской воды: о губках — фильтраторах воды, их разновидностях, о чистильщиках 

байкальской воды — веслоногие раки (эпишура, бокоплав макрогектопус); о некоторых 

рыбах Байкала: омуль, хариус, сиг, бычки (широколобка, желтокрылка), живородящая 

голомянка. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

         Уметь моделировать «этажи» (слои) воды Байкала и располагать на них растения и 

животных, соответственно их образу жизни. Может делать несложные «открытия» в 

процессе познания растительного и животного мира Байкала. Самостоятельно выполняет 

пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении обращается за помощью к взрослому. 

 

 

 2.4 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

         2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

         3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
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относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

         5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

         6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

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

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

         9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР 

 
         Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 



52 

 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями дошкольников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

         3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

         4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

         5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

         7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

         8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

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

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

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

         10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.6 Взаимодействие участников   

коррекционно-образовательного процесса 

 
        Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, медицинских работников и родителей.  

         Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности 

и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками.  

         Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья.  

         Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

         Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у 

детей логопедической группы 

          

         Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями осуществляется в разных 

формах:  

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

 оснащение развивающего пространства в групповом помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  
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         Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 

происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 

 Функции учителя-логопеда:  

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально - личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

  Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов.  

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных моментов.  

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей.  

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания).  

 Закрепление навыков чтения.  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

логопеда.  

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

         Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи,  помимо  решения  образовательных  задач,  должен  решать коррекционные  задачи: 

• постоянное совершенствование  артикуляционной,  тонкой  и  общей  моторики; 

• закрепление  произношения  поставленных  логопедом  звуков; 

• целенаправленная  активизация  отработанной  лексики; 

• упражнение  в правильном  употреблении  сформированных  и отрабатываемых  

грамматических  категорий; 

• развитие  внимания,  памяти, логического  мышления  в  играх  и  упражнениях; 

• формирование связной  речи; 

• закрепление  изучаемого  на  логопедических  занятиях  материала  по  заданию 

логопеда. 

         Коррекционно-развивающая  работа  воспитателя  группы осуществляется во время 

проведения: 

• артикуляционной  гимнастики  (с  элементами  дыхательной  и  голосовой;  

выполняется  в  течение  дня); 

• пальчиковой  гимнастики (выполняется  в  комплексе  с  артикуляционной  или  

самостоятельно  в  течение  дня); 
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• коррегирующей  минигимнастики  для  профилактики   нарушений  осанки  и  

стопы (выполняется  ежедневно); 

• организованной образовательной деятельности (в  соответствии  с циклограммой 

деятельности ДОУ); 

• коррекционной  работы  во  время  режимных  моментов,  самообслуживания,  

хозяйственно-бытового  труда  и  труда  на  природе, на прогулке,  экскурсии,  в  играх  и  

развлечениях; 

•  «логопедических пятиминуток» (во  второй  половине  дня  индивидуально  с  

детьми   по  заданию  логопеда). 

         Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит 

диагностическое обследование детей. Логопед вместе с воспитателем осуществляет 

целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляет структуру 

речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики детей.  

         Задания и упражнения, планируемые учителем-логопедом в Тетради взаимодействия 

с воспитателями входят в состав коррекционного часа. Обычно планируется 2-3 

коррекционных часов в неделю, они выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

         Основными задачами воспитателя при реализации области «Речевое развитие» 

являются:  

• Расширение и активизация словаря детей на основе углубления представлений об 

окружающем  

• Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий;  

• Овладение средствами общения и способами коммуникативного воздействия со 

взрослыми и сверстниками.  

         Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на логопедических занятиях результатов.  

         Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое коррегирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению речевых недостатков.  

         Воспитатель уделяет большое внимание формам работы, направленным на 

стимуляцию инициативы и речевой активности детей.  

         Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков, тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, труд, 

61 занятия, направленные на всестороннее (физическое, познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное) развитие детей с ОНР.  

         В режимные моменты воспитатель создает возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. При этом у дошкольников формируется 

положительный фон для регуляции речевого поведения.  

         Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 
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назначению, по признакам и т. п.; выполнение заданий по классификации предметов, 

действий, признаков.  

         Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (кратко или полным ответом). Усложнение речевых заданий 

обязательно соотносится с коррекционно-развивающей работой логопеда.  

         При изучении каждой темы воспитателем совместно с логопедом намечается тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, качественный словарь), который дети 

должны усвоить сначала в понимании, а затем в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи должен быть значительно шире, чем для активного 

использования. Оговариваются и типы предложений, которые должны преобладать в 

данный период обучения, а также уровень требований к самостоятельной речи детей. 

         Особое  внимание  уделяется  взаимодействию  учителя-логопеда  и  воспитателя  в  

совместном  отборе  материала  и  одновременном  его  изложении  на  коррекционно-

развивающих занятиях  учителя-логопеда  и  в организованной образовательной 

деятельности воспитателя.  Отбор материала  осуществляется в  соответствии  с  

концентрическим  расположением,  обеспечивающим  тематический  подход.  Данный  

комплексно-тематический  принцип  позволяет  актуализировать одинаковые  речевые  

средства  в  процессе  различных  видов  деятельности. Такая концентрация  на  

определенной  теме,  своеобразная  «лексическая  замкнутость»,  позволяет  стойко  

формировать  обобщающие  понятия,  детально  прорабатывать  каждую  лексическую  

тему,  значительно  пополнять  недостаточный  словарный  запас  детей,  активизировать  

использование  различных  грамматических  категорий,  поэтапно  формировать  связную  

речь. Таким образом, происходит  «логопедизация»  всего  образовательного  процесса,  

всей  жизни  и  деятельности  детей  в  группе.  

         В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно - развивающем занятии 

могут участвовать несколько специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ 
         Для повышения эффективности коррекционно-образовательной работы особую роль 

играет взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ, которое 

осуществляется по двум направлениям: 

         - коррекционно-развивающее; 

         - информационно-консультативное. 

         Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
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• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Эффективным является проведение совместных педагогических мероприятий 

учителем-логопедом и музыкальным руководителем. Принципы построения данных 

совместных мероприятий: 

         1.   Принцип всестороннего воздействия. 

         2.  Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

         3.   Принцип наглядности. 

         4. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении совместных коррекционно-развивающих 

мероприятий. Это - оздоровительные, образовательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

- Укреплять костно-мышечный аппарат. 

- Развивать дыхание. 

- Развивать координацию движений и моторные функции. 

- Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

- Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

- Развивать речевое дыхание. 

- Развивать артикуляционный аппарат. 

- Формировать просодические компоненты речи. 

- Развивать фонематическое восприятие. 

- Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель - логопед Музыкальный руководитель 

- постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

- укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

- развитие слухового и зрительного 

внимания и памяти; 

- формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно 

произносимых звуков; 

- коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

- развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи; 

- обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; 

- оптико-пространственных 

представлений; 

- зрительной ориентировки на 

собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- просодики; 

- фонематического слуха. 
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- развитие психологической базы речи; 

совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

- выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов. 

 

Примерный координационный план проведения совместных педагогических мероприятий 

учителя-логопеда и музыкального руководителя 

 

Педагогические задачи Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Развитие мелкой моторики Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием 

кукол бибабо 

Развитие мимики Массаж лица. Гимнастика 

мимических мышц. 

Произвольное 

формирование 

определенных мимических 

поз. Связь мимики с 

интонацией. 

Развитие выразительности в 

пении и танце. 

Развитие речевого дыхания Скороговорки. Упражнения 

на поддувание. 

Дифференциация ротового и 

носового дыхания. 

Выработка 

нижнедиафрагмального 

дыхания 

Использование 

музыкальных духовых 

инструментов. Распевки. 

Упражнения на дыхание в 

танце. 

Развитие голоса 

 

Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба. 

Хоровое пение. Движения с 

речью под музыку. 

Использование характерных 

ролей. 

Развитие фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. 

Различение фонем близких 

по способу и месту 

образования и акустическим 

признакам. Воспитание 

акустикоартикуляционного 

образа звука. Формирование 

контроля за речью через 

акустический контроль. 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальное 

пение. 

Музыкальноритмические 

движения. 

Развитие артикуляции Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная 

гимнастика. Чистоговорки. 

Разучивание и пение песен. 

Пение песен со 

звукоподражанием. 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формирование навыков 

словообразования и 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. 
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словоизменения. 

Преодоление аграмматизма. 

Музыкальные спектакли, 

инсценировки. Кукольный 

театр. 

Развитие словаря Развитие понимания 

различных речевых 

структур и грамматических 

форм. Развитие 

номинативного, 

предикативного словаря, 

словаря признаков. 

Пополнение словаря 

музыкальной 

терминологией. Обогащение 

словаря в процессе занятий. 

Развитие диалогической 

речи 

Формирование навыков 

составления диалога 

Драматизация. Кукольный 

театр и куклы бибабо. 

Музыкальные спектакли. 

Развитие монологической 

речи 

Развитие у ребенка желания 

говорить. Воспитание 

навыков овладения 

монологической речью 

Разучивание текстов песен, 

ролей для спектаклей. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры 

Участие детей в 

музыкальных 

представлениях. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре и 

педагогом-психологом 

         В ДОУ осуществляется работа учителя-логопеда совместно с инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом, воспитателями, медицинскими 

работниками.  

         Цель совместной работы: развитие психических возможностей, выразительной, 

связной речи, эмоционально-личностной сферы, артикуляционного аппарата, голоса, 

сенсомоторных возможностей.  

         Методы и приемы здоровьесберегающих технологий, применяемые специалистами, 

разнообразны и имеют несколько направлений: логопедическое, 

психологопедагогическое, физкультурно-оздоровительное.  

         Коррекционные задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи;  

 нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии;  

 коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональной стороны речи;  

 успешная социализация детей с дефектами речи.  

         В основе всех форм двигательной деятельности детей с ТНР лежит принцип 

логопедизации, который реализуется в подвижных играх, логоритмических упражнениях, 

физкультминутках, спортивно-досуговой деятельности с использованием речевого 

материала в соответствии с изучаемой лексической темой. Также на начальных этапах 

обучения учитель-логопед с инструктором по физической культуре организуют 

ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде спортивного 

зала. Происходит ознакомление детей с оборудованием и материалами для спортивных 

занятий, проводятся совместные игры, спортивные досуги и другие мероприятия в том 

числе и с участием родителей (законных представителей).  

         Также на всех этапах обучения учитываются следующие требования: 6 

 возможность активизировать самостоятельную речь ребенка (звукоподражания, 

звуковые комплексы, слова), накапливать и уточнять пассивный словарь по всем 

лексическим темам;  
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 способность развивать понимание и использование пространственных отношений, 

выраженных с помощью предлогов и наречий;  

 умение выполнять 2-3 сложные инструкции. 

 

2.7 Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 
 

         Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности – одна из 

сложных и важных проблем. В современных концепциях и нормативных документах 

социальное развитие рассматривается как одно из важнейших направлений личностного 

развития в целом. Детский сад должен стать центром социального действия, в котором 

идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает превращение 

ДОУ в открытое пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе 

«ребенок–педагог–семья».  

         Дошкольное учреждение, может приобрести большое значение, как субъект 

социального партнерства.  

         Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной 

системы.  

         Задачи:  

 Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, медицины.  

 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении.  

 Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации.  

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, поселения, малой родины.  

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного  

Социальные 

партнеры 

Задачи, содержание работы Мероприятия 

МБОУ СОШ № 32 1.Поддержание преемственных 

связей со школой.  

2.Формирование представлений 

детей о школе, интереса к 

обучению.  

3. Организация общения детей 

дошкольного возраста и младших 

школьников. 

Экскурсии в школу;  

- посещение учителем 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ;  

- сбор информации об 

уровне адаптации 

выпускников детского сада 

к школе;  

- участие учителя в 

родительских собраниях 

ДОУ;  

-организация и проведение 

совместных праздников, 

викторин, экскурсий. 

Детская библиотека 

№ 17 

1.Знакомство детей с 

библиотекой, трудом 

библиотекаря.  

2.Знакомство с книжным фондом, 

воспитание интереса к чтению 

-Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, родителями; 

-организация выставок 
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художественной литературы.  

3. Участие детей в мероприятиях, 

организованных сотрудниками 

библиотеки. 

детской художественной и 

методической литературы;  

-проведение викторин, 

праздников сотрудниками 

библиотеки;  

- организация сюжетно-

ролевой игры. 

Детские сады округа 

(№№ 18, 78, 20) 

1. Проведение совместных 

мероприятий по 

преемственности;  

2. Обмен опытом работы по 

вопросам воспитания и 

образования детей. 

Участие в совместных 

мероприятиях. 

Отделение МВД и 

МЧС 

1.Проведение совместных 

мероприятий по обучению детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности, 

правилам поведения в быту, 

природе и на воде. 

Участие в совместных 

мероприятиях. 

 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы (КРР)  

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; 
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- 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. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 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 
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(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. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителям 

(законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 



66 

 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 

обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 

обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития, обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 

на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

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 
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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. 

 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 звуко- 

слоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания 

из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 
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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. 

 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. 
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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 береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

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

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

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

-читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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. 

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. 
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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). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно- 

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо- 

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- владеть плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи

 (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими четвертый 

уровень речевого развития и ФФНР 

         В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам.  

         Таким образом, дети должны уметь:  

- свободно составлять рассказы, пересказы;  

- владеть навыками творческого рассказывания;  

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения ит. 

д.;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;  
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- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

         Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо-моторные навыки;  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

 

2.9 Рабочая программа воспитания 
 

         Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

         Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.  

         Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

         В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

         Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

         Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

         Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений ДОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой АОП ДО, региональной и муниципальной спецификой.  

         Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

1. Целевой раздел  

1.1. Цель и задачи воспитания  

         Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

         Общие задачи воспитания в ДОО:  
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

         Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ТНР.  

         Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.     

1.2 Направления воспитания  

 

Патриотическое воспитание 

         Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

         Ценности - Родина и природа - лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

         Патриотическое воспитание базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и еѐ уклада, народных и семейных традиций.  

         Работа по патриотическому воспитанию предполагает формирование:  

- «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере);  

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие 

у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); -   

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом).  

 

Социальное воспитание 

         Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми.  

         Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество - лежат в основе социального 

направления воспитания.  

         В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях.  

         Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

 

 

Познавательное воспитание 

         Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.  

         Ценность - познание - лежит в основе познавательного воспитания.  

         В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка.   

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребѐнка.  

         Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

         Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

         Ценности - жизнь и здоровье - лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

         Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека.  

 

Трудовое воспитание 

         Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду.  

         Ценность – труд - лежит в основе трудового направления воспитания.  

         Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

 

Этико-эстетическое воспитание 

         Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребѐнка 
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ценностного отношения к красоте.  

         Ценности - культура, красота, - лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

         Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  

 

1.3. Принципы воспитания  

         Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.    

         Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

         Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

         Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений.  

         Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 
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воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания  

         Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 

дошкольного возрастов.  

         Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДОУ не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся».  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 
Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 
Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных 138 ценностей 

российского общества 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

 

 

3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка с ТНР 

 
         Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:   

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 
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3.2 Система образовательной деятельности и коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР  
 

         Режим дня в группах компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 действующих СанПиН  

         Согласно СанПин: Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4,5 - 7 лет составляет 5,5-6 часов.  

         Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре 158 воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой.  

         Так как дети с нарушениями речи находятся в ДОУ более 5 часов, для них 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 -12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

         На самостоятельную деятельность детей с тяжѐлыми нарушениями речи (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.  

         Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Расписание организованной образовательной 

деятельности, как и режим дня для детей с нарушениями речи, строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических 

и коррекционных задач обучения и воспитания. Дети в таких группах, как правило, 

представляют собой разнородную группу с различными диагнозами. В связи с этим в 

начале учебного года целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия 

воспитателя по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в 

зависимости от coстояния их речевых и неречевых возможностей.  

         Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи в течение дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

       2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.50 часов в старшей группе и с 9.00 до 

10.50 часов в подготовительной к школе группе) представляет собой непосредственно 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. Логопедическая работа 

планируется отдельно.  

        3. Третий блок (продолжительность с 15.50 до 18.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  
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 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.      

         Образовательная деятельность с детьми по АОП ДО для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность 

учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и 

две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы. Учебный год в группе для детей с нарушениями речи условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

         Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, 

составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых 

карт. В этот период времени воспитатель и учительлогопед проводит индивидуальную 

комплексную диагностику каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся.  

         После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе для детей с 

нарушениями речи, на психолого-педагогическом консилиуме (ППк) при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы.  

         С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы: начинаются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. На начальных этапах коррекционной работы, в утренние часы, 

пока логопед проводит свое первое фронтальное занятие с одной подгруппой, воспитатель 

параллельно может заниматься с другой следующими видами учебной деятельности: 

математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. 

п. Некоторые занятия проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине до или 

после прогулки.  

         В старшей группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи проводится 2-3 

фронтальных (подгрупповых) логопедических занятия продолжительностью 20-25 минут: 

это занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, подготовке к 

обучению грамоте, по формированию лексикограмматической стороны речи и развитию 

связной речи. Их количество и порядок определяется учителем-логопедом согласно 

календарному планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их 

успешности в усвоении программного материала. Для подгруппы детей с ОНР 160 

возможно проведение дополнительного подгруппового занятия продолжительностью 15-

20 минут по формированию лексико-грамматической стороны речи.  

          В подготовительной к школе группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

проводится 2-3 фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25- 30 минут: 

это занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению 

грамоте. Их количество и порядок определяется учителемлогопедом согласно 

календарному планированию и исходя из индивидуальных особенностей детей и их 

успешности в усвоении программного материала. Для подгруппы детей с ОНР возможно 

проведение дополнительного подгруппового занятия продолжительностью 20-25 минут по 

формированию лексикограмматической стороны речи.  

         При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 
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высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

         Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от 

фронтальных (подгрупповых) занятий, занимает индивидуальная работа с детьми. 

Количество индивидуальных (подгрупповых) занятий с каждым ребенком определяется 

учителем-логопедом, исходя из тяжести речевого дефекта и индивидуальных 

особенностей воспитанников, однако не может быть менее 2 раз в неделю. Вечерние 

приемы родителей по этим дням логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

         В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 161 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами.  

         Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.  

         В летний период образовательная деятельность выделяется на индивидуальные 

занятия.  

         Необходимым условием реализации АОП ДО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.      

         Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений 

и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье.  

         Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка.  

         Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 

деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой.  

         Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений.  

         Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение  всего времени пребывания в дошкольном 
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учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.  

         Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 

работы, организуемой в каждой возрастной группе.  

         Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;  

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним.  

         Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении АОП ДО, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов.  

         Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.  

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

         Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ и группах компенсирующей направленности должна обеспечивать реализацию 

АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой. ДОУ имеет право самостоятельно 

проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

         В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
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поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

         ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

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

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

         Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

         ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 
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Предметно-развивающая среда в группах для  

детей с тяжѐлыми нарушениями речи  
 

«Физкультурный уголок»: 

Цель: расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности. 

Наполняемость: 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Микроцентр «Уголок природы» + «Экспериментальный уголок» 

Цель: расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности. 

Наполняемость: 

- Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику  

Макеты  

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

Картотеки опытов  

 Инвентарь для трудовой деятельности  

Природный и бросовый материал.  

Материал для детского экспериментирования. 

 

Микроцентр «Уголок развивающих игр» 

Цель: расширение познавательного сенсорного опыта детей. 

Наполняемость: 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Познавательный материал. 

 

Микроцентр «Строительная мастерская» 

Цель: проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Наполняемость:  

Напольный строительный материал;  

Настольный строительный материал  

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст) 

Схемы и модели для всех видов конструкторов (старший возраст) 

Мягкие строительно - игровые модули (младший возраст)  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.). 
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Микроцентр «Игровая зона» 

Цель: реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта. 

Наполняемость: 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители. 

 

«Микроцентр «Уголок безопасности» 

Цель: расширение познавательного опыта, его использование в повседневной 

деятельности. 

Наполняемость:  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДДТТ  

Макеты перекрестков, районов города,  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения   

Макеты и литература по пожарной безопасности. 

 

Мини-музей по национально-региональному компоненту 

Цель: расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного 

опыта. 

Наполняемость:  

Государственная символика  

Образцы русских костюмов  

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно - прикладного искусства  

Предметы русского быта  

Детская художественной литература. 

 

 

Микроцентр «Креативного развития» 

Цель: развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-

драматизациях. Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Наполняемость:  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства  

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства. 
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Микроцентр «Музыкальный уголок» 

Цель: развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. 

Наполняемость: 

Детские музыкальные инструменты  

- Портрет композитора (старший возраст)  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия  

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

Предметы декорации. 

 

Материально-техническое обеспечение работы учителей-логопедов 

Оснащение логопедических кабинетов. 

 

Мебель и обороудование  

1. Книжный шкаф – 1 шт.  

2. Полка книжная из 2-х блоков – 1 шт.  

3. Стол офисный – 1 шт.  

4. Стул офисный регулируемый – 1шт.  

5. Стул офисный взрослый – 3 шт.  

6. Стол детский желтый – 2 шт. 

7. Стол детский салатовый – 2 шт. 

8. Стол детский синий – 1 шт.  

9. Стулья детские оранжевые– 19 шт.  

10. Стул детский деревянный – 1 шт. 

11. Доска школьная белая 1,2*1м с магнитами– 1 шт.  

12. Мольберт зеленый – 1 шт. 

13. Настенное зеркало 100*50 см – 1 шт  

14. Картины с буквами – 3 шт.  

15. Компьютер – 1 шт.  

16. Принтер – 1 шт.  

17. Игрушки для орг.моментов  

18. Наборы цветных и простых карандашей, ручек раздаточные материалы 

19. Касса магнитных букв настенная  

20. Трафареты по темам. 

 

 

3.4 Материально-техническая обеспеченность Программы 
         Для реализации АОП предусмотрено материально-техническое обеспечение 

программы, что включает в себя: оборудование, методические материалы, средства 

обучения.  

         Материально – техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13, содержанию Программы, требованиям к организации 

и содержанию развивающей предметно–пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС 

ДО).  

         Созданная образовательная среда ДОУ:  
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- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; - создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

         Оборудование групповых помещений ДОУ и кабинета логопеда 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее и отвечает 

требованиям безопасности. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают развивающий эффект.  

         Пространство групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование), меняющихся в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

         Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей и 

учетом особых образовательных потребностей. Оснащение центров активности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.      

          
         

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания в группах для детей с ТНР 
 

         Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.  

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий: 

Основные:  

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022);  

 Верещагина Н. Диагностика педагогического процесса. ФГОС. – СПб.: Детство-Пресс, 

2015.  

 Солнцева О.В., Сомкова О.Н., Вербенец А.М. Планирование образовательного процесса 

дошкольной организации. Современные подходы и технология. ФГОС. – СПб.: Детство-

Пресс, 2015.  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ.  

«Речевое развитие» 

1. Авдеева И. Л., Шалупенко Е. В. Развитие и коррекция лексико-грамматических 

представлений у детей дошкольного возраста.- Иркутск, 2013.- 62 с.  

2. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР,— 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 128 с. 
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3. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи.- М.: Книголюб, 2015г. – 96 с.  

4. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.. Кислова Т. Р. По дороге к азбуке (методические 

рекомендации части 1-4 и рабочие тетради части 1-4).- М.: Баласс, 2003.  

5. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей.- М.: Просвещение, 1994. – 208с.  

6. Быстрова Г. А., Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логопедичсекие игры и задания. – СПб.: 

КАРО, 2001. – 96 с.  

7. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. - М.: Просвещение, 1991. – 368 с.  

8. Галкина Г. Г., Дубинина Т. И. Пальцы помогают говорить. - М.: ГНОМ и Д, 2005. -58 с.  

9. Жукова Н.С. Букварь. М.: ЭКСМО, 2012. – 96с.  

10. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий.- М.: 

ГНОМ,2011.- 115 с.  

11. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий.- М.: 

ГНОМ,2011.- 187 с.  

12. Гомзяк О. С. Я буду писать правильно. Альбом по предупреждению нарушений 

письма у детей подготовительной группы.- М.: ГНОМ,2011.- 48 с.  

13. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М.: Просвещение, 1985. - 

207 с.  

13. Кирьянова Р. А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: 

Каро, 2002. – 368 с.  

14. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь №1. Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с правильным звукопроизношением. - М.: Гном и Д, 2002.- 48 с.  

15. Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков (тетради 

1-8). - М.: Гном и Д, 2005-2010.  

16. Комплексные занятия в подготовительной группе. Математика. Развитие речи. 

Обучение грамоте. Окружающий мир / А. В. Пугина – Волгоград.: Учитель, 2008.- 249 с.  

17. С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. -СПб.: Дельта, 1999.- 224 с.  

18. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). – 

Волгоград.:Учитель, 2002. – 128 с.  

19. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: 

Просвещение, 1991. – 208 с.  

20. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). – МСПб.: ДЕТСТВОПРЕСС. 2016.- 640 с. 21. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа). – МСПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2016.- 544 с.  

22. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. – МСПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2002.- 112 с. 

23. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием 

речи.- М.: Мозайка-Синтез, 2005. – 80 с.  

24. Скворцова И. В. Логопедические игры для детей 4-6 лет. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. – 2008 с.  

25. Теремкова Н.Э. Логопедичсекие домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (альбом 

1-4). – М.: Гном и Д, 2007.  

26. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. - М.: Гном и Д, 2003. – 112 с.  

27. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. - М.: Гном и Д, 

2005. – 34 с.  

28. Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Нарушения речи у детей. – М.-232 с.  
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Наглядно-дидактические пособия:  

1. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки», М.: Изд-вр 

«Мозаика-синтез», 2013г.  

2. Бунеев Н.Р., Бунеева Е.В. Наглядый раздаточный материал. Животные. М.: Баласс, 

2006г. – 80с.  

3. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека: 

Профессии. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2011г. – 32с.  

4. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека: 

Посуда. Продукты питания. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2005г. – 32с.  

5. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир животных: в 4 

кн.. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2004г. – 32с.  

6. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир растений и 

грибов: цветы, деревья.. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2003г. – 32с.  

7. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир растений: 

фрукты, овощи.. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2003г. – 32с.  

8. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир растений: 

грибы, ягоды. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2003г. – 32с.  

9. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Город, улица, дом. Квартира, мебель. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2004г. – 32с.  

10. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Электробытовая техника. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2004г. – 32с.   

11. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Город, улица, дом. Квартира, мебель. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2004г. – 32с.  

12. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2004г. – 32с.  

13. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Посуда. Продукты питания. М.; изд-во «Школьная Пресса»,2004г. – 32с.  

14.Вохринцева С. Дидактический материал «Перелѐтные птицы». Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2006г.  

15.Вохринцева С.. Дидактический материал «Бытовая техника». Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2009г.  

16.Вохринцева С.. Дидактический материал «Деревья и листья». Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2006г.  

17.Вохринцева С.. Дидактический материал «Дикие животные». Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2003г.  

18.Вохринцева С.. Дидактический материал «Домашние птицы». Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2003г.  

19.Вохринцева С.. Дидактический материал «Зима». Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2006г.  

20.Вохринцева С.. Дидактический материал «Лесные ягоды». Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2003г.  

21.Вохринцева С.. Дидактический материал «Мебель. Цветная палитра». Екатеринбург, 

изд-во «Страна фантазий», 2009г.  

22.Вохринцева С.. Дидактический материал «Мебель» .Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2003г.  

23.Вохринцева С.. Дидактический материал «Наш дом».Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2006г.  

24.Вохринцева С.. Дидактический материал «Обувь. Цветная палитра».Екатеринбург, 

изд-во «Страна фантазий», 2009г.  

25.Вохринцева С.. Дидактический материал «Обувь».Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2003г.  
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26.Вохринцева С.. Дидактический материал «Одежда».Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2009г. 27.Вохринцева С.. Дидактический материал «Посуда. Цветная 

палитра».Екатеринбург, изд-во «Страна фантазий», 2009г.  

28.Вохринцева С.. Дидактический материал «Посуда».Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2003г.  

29.Вохринцева С.. Дидактический материал «Съедобные грибы».Екатеринбург, изд-во 

«Страна фантазий», 2003г.  

30.Вохринцева С.. Дидактический материал «Транспорт».Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2003г.  

31.Вохринцева С.. Дидактический материал «Транспорт».Екатеринбург, изд-во «Страна 

фантазий», 2006г. 

32.Вохринцева. Дидактический материал «Национальные костюмы».Екатеринбург, изд-

во «Страна фантазий», 2003г.  

33.Гомзяк О. С. Сюжетные картины для развития связной речи.- М.: ГНОМ,2011.- 124 с. 

34.Демонстрационные картинки и раздаточные карточки. Домашние животные. М.: Т.Ц. 

«Сфера»  

35.Демонстрационный материал. Головные уборы. М.: Книголюб, 2000г. 

36.Демонстрационный материал. Дикие животные и их детѐныши. М.: Книголюб. 

37.Демонстрационный материал. Насекомые. М.: Книголюб, 2000г. 

38.Демонстрационный материал. Несклоняемые существительные. М.: Книголюб, 

39.Демонстрационный материал. Одежда. М.: Книголюб, 2000г.  

40.Демонстрационный материал. Сказочные герои. М.: Книголюб  

41.Дидактические карточки. Домашние животные и их детѐныши. ООО «Маленький 

Гений-Пресс»  

42.Информационно-деловой оснащение ДОУ. Консультация логопеда. Старшая группа. 

Спб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.  

43.Информационно-деловой оснащение ДОУ. Чтобы не было пожара. Спб.: изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г.  

44.Информационно-деловой оснащение ДОУ. Этот День Победы. Спб.:изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.  

45.С.Вохринцева С.. Дидактический материал «Домашние животные».Екатеринбург, изд-

во «Страна фантазий», 2003г.  

46. Стенд-гармошка. Безопасность ребѐнка. М.: ООО «Открытая планета»  

47. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 2, 3., М.: Книголюб 

48.Найди четвертый лишний. Киров.: Весна-Дизайн.  

49. Найди различие. Киров.: Весна-Дизайн.  

50. Рукавички. Киров.: Весна-Дизайн.  

51. Что сначала, что потом. Киров. : Радуга.  

52. Все профессии важны. Спб.: Умка.  

53. Логопедическое лото. Киров.: Весна-Дизайн.  

54. Скажи по - другому. Киров.: Весна-Дизайн.  

55. Слова наоборот. Киров.: Весна-Дизайн.  

56. Что не так. Киров.: Весна-Дизайн.  

57. Подбери по смыслу. Киров.: Весна-Дизайн.  

58. Семья. Демонстрац.2ионный материал. М.: Снеговик.  

59. Мамаева И. Изучаем алфавит. М.: Дрофа медиа, 2007.  

60. Читаем и составляем слова. Киров.: Весна-Дизайн.  

61. Прочитай по первым буквам. Киров.: Весна-Дизайн.  

62. Расшифруй слова. Киров.: Весна-Дизайн.  

63. Азбука-песенка. Киров.: Радуга.  

64. Делим слова на слоги. Киров.: Весна-Дизайн.  

65. Развиваем речь. Киров.: Весна-Дизайн.  
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66. Магнитная азбука.  

67. Маленькие слова. Развивающая игра. Киров.: Радуга, 2005.  

68. Игра Алло Москва. М.: Малыш.  

69. Игра Что получится. Киров.: Весна-Дизайн.  

70. Антонченко Г. Игра В Лесу. М.: Детство-книга.  

71. Терекова Б. Мы читаем и считаем. М.  

72. Путешествие в страну Алфавит. Обучающая игра. М.: Дрофа.  

73. Игра короткие истории. Киров.: Радуга, 2001.  

118. Игры: Соседи, что сначала что потом, четвертый лишний, любимые герои, магазин, 

овощи фрукты ягоды, день покупок, город мастеров, диндон, домик для звуков.  

74. Игра буквоежка. М.: Астрель.  

75. Игра фонематика. Киров.: Радуга.  

76. Серия электронных звуковых плакатов знаток (говорящая азбука, учимся читать). 122. 

Пономарева Е. А. Иванова С. А. Животные в лесу: времена года. М.: Айрис-пресс. 123. 

Наглядное пособие Времена года. М.: Айрис-пресс, 2004  

77. Игра « Волшебная ферма». М.: СКС Альянс.  

78. Ткаченко Т. А. Учебно-методической комплект схемы для составления предлоений и 

рассказов. М. : Книголюб.  

79. Демонстрационные картинные материалы по темам: Осень, детские забавы, Зима, 

Детские забавы – лето.  

80. Ткаченко Т. А. Картины трансформеры для составления детьми творческих рассказов. 

М.: Книголюб. 128. Игра веселый багаж. М.: Астрель.  

81. Вохринцева С. Демонстрационный материал «Сказка за сказкой ». Екатеринбург, 

«Страна фантазий», 2002.  

82. Игра - За столом. Спб. 182  

83. Игра. Собираем слова единственное и множественное число. М.: Астрель  

 

Книги для чтения:  
1. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 5- 7 лет. – 

М:Изд-во Оникс, 2010г. – 352с.  

2. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о временах года и игры. –М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. – 112с.  

3. Ильчук Н.П., Гербова В.В.. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. М.;АСТ,1999г. - 

556с.  

4. Куликовская Т.А. Что мы знаем о птицах? М.: Изд-во «Гном и Д», 2009г. – 32с.  

5. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие / Сост. Вахрушева 

Л.Н.. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с.  

6. Федосеева П.Г.. Художественная литература. Старшая группа. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008 г. – 96с.  

 

 

 


