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I. Целевой раздел 

 

      1   Пояснительная записка 

                Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образовании  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2  «Радуга» (далее ДОУ) для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (далее – ОАОП ДО) разработана: 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155,  

на основе Федеральной  адаптированной основной общеобразовательной программы – 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  и реализуется в группах компенсирующей или 

комбинированной  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

            Программа является нормативно - управленческим документом учреждения, 

служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и определяет 

содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Нормативной основой для создания Программы являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 июля 2020г. №373, 

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

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ №28 

от 28 сентября  2020г.). 

 СанПин 1.2.36.85.-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован в Минюсте России 29 января 2021г., регистрационный номер 

№62296); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

Программа разработана и утверждена педагогическим коллективом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Радуга». 

Авторский коллектив Программы:  
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Акиньшина Э.Н.  - заведующий ДОУ;  

Самоделкина  Т.А. - заместитель заведующего по ВМР;  

Левкина Т.С. - учитель-логопед; 

Бережкова М.С. - учитель-логопед;  

Вахмистрова Е.Н. - воспитатель группы для детей с ТНР;  

Соколова  И.В. - воспитатель группы для детей с ТНР. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

 результатами апробации Программы и др. 

Срок реализации Программы: 2 года в течение всего времени пребывания воспитанников 

в группе  и до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации.  

Функции (назначение) Программы для детей с ТНР 

Программа 

 служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения 

содержащихся в них результатов образования; 

 служит основой для организации реального образовательного процесса, а так же 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов; 

 служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все 

дети получают равные возможности для получения образовании. 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

       Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, 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, решение которых необходимо для реализации цели: 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ как субъекта отношений с 
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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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

 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); 

  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; 

 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; 

  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-

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 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 остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей,  запросов родителей (законных представител 

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

            В ДОУ функционируют две  группы  компенсирующей направленности. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные  потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах 

ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.5  Характеристики особенностей развития контингента воспитанников с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка, в 

известной мере, зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с разным уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Первый 

уровень 

Активный словарь находится в зачаточном состоянии.  

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами,а 

также совершенно непохожих на произносимое слово. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов. Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий. 

Пассивный словарь детей шире активного, однако, понимание речи 

вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова 

у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет 

точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При 

этом отмечается непостоянный характер звукового оформления 

одних и тех же слов. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 

ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. Лишь некоторые дети 

используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные  звуки в слове 

Второй уровень Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Часто нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не. 
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В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам. 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода. 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода,  глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 
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дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем. 

Искажения в трехсложных словах, по сравнению с двусложными, 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей, и владение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

Третий уровень На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 
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детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет, действие или близкими по звуковому составу. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению. 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

 Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги. 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. 

Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия. Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным. 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] 

— [Л]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 
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аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

I. Четвертый 

уровень 

(по Т.Б. 

Филичевой) 

Дети, имеющие четвертый уровень речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах 

Искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации, перестановки звуков и слогов, 

сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже - 

опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера, наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова,  у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем, что 

является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети четвѐртого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 
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Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению, в неточному потреблении и 

смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны: 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере 

абстрактности их значения. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, 

у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода, появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов. На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике, у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов. 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-,вы- .В грамматическом оформлении речи детей 

часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского, единственного и множественного числа, 

нарушения в согласовании числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов, в замене союзов. Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки 

имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 
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последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

           Планируемые результаты освоения Программы - конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Промежуточными результатами освоения Программы воспитанниками группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР являются: 

 способность понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 владение навыками словообразования и грамматически правильного оформления 

самостоятельной речи; 

 использование в спонтанном общении слов различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 умение пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владение элементарными навыками пересказа и диалогической речи; 

 владение элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка к концу дошкольного возраста.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
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которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

          Все характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 

следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

кмоменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

В соответствии с ФГОС, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для формального сравнения с реальными достижениями детей. Они являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций итоговой аттестации воспитанников. Диагностика 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы и основывается на анализе достижений детьми, которые 

описаны в «Журнал педагогической диагностики развития ребенка» издательства 

«Русское слово» 2018 г., автор – составитель В.Ю. Белкович. (по  всем возрастным 

группам) и  «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» О.И. 

Крупенчук. 
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1.7 Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС 

      Образование осуществляется в очной форме в рамках дошкольного учреждения. Вне 

организации образовательная деятельность не осуществляется (форм семейного образования и 

самообразования нет). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. 

Программа создана   в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой образовательной организации и включает время, 

отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 
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11. Содержательный раздел 

 

2.1 Проектирование образовательного процесса 

         Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяем не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (5 – 6 лет) 

 

Временной период Тема 

 

Задачи 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

«День знаний. Дружат 

мальчики и девочки». 

Развивать у детей интерес к школе, книге. 

Знакомить с профессией учителя. 

Формировать нравственные качества, 

предоставив возможность проявлять 

социальную активность. 

2
 н

ед
ел

я 

«Мой город любимый – 

Лодейное Поле». 

 

«Осень. Начало осени 

(осенние признаки)». 

Закреплять знания о родном городе, родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Закрепить знания об изменениях в природе 

осенью. 

Формировать представления о временах года, 

первичные представления об экосистемах. 3
 н

ед
ел

я
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4
 н

ед
ел

я 

«Осень. "Фрукты». Расширять, обобщать словарь по теме «Фрукты; 

совершенствовать представления и знания детей 

о труде в саду. 

 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 «Осень.  Овощи». Расширять представления детей о труде на 

огороде осенью; систематизировать знания по 

теме «Овощи» 

2
 н

ед
ел

я «Осень. Грибы и ягоды». Обобщать знания детей о дарах леса, грибах и 

ягодах. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Осень, перелетные 

птицы». 

Сформировать элементарные экологические 

представления об осени, как о сезонном 

явлении; обобщить и систематизировать знания 

об изменениях в живой и неживой природе 

через организацию различных видов 

деятельности; активизировать познавательный и 

творческий интерес; воспитывать бережное 

отношение к природе и всему живому на Земле. 

Формировать знания о зимующих птицах, 

ответственность, бережное отношение к ним 

4
 н

ед
ел

я 

«Игрушки. Народные 

игрушки». 

Систематизировать знания детей об игрушках. 

Обогатить представления детей об игрушках 

прошлого, помочь запомнить их отличительные 

свойства и названия. 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 «Музыкальные 

инструменты» 

Познакомить с музыкальными инструментами, 

их звучанием, элементарной игре на 

инструментах 

2
 н

ед
ел

я 

«Осенняя одежда, обувь» 

 

Формировать познавательный интерес детей к 

предметам одежды, обуви, головным уборам; 

развивать бережное отношение к предметам 

одежды. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Профессии, 

инструменты». 

 

Познакомить детей с профессиями, 

сформировать знания о различных 

инструментах, используемых для обработки 

дерева, металла, пластмассы, ткани и бумаги. 

4
 н

ед
ел

я 

«Зимующие птицы». Закрепить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. 

Систематизировать представления детей о 

многообразии перелетных и зимующих птиц. 

Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я 

«Зима. Признаки зимы». 

 

Закрепить знания об изменениях в природе 

зимой. 

Формировать представления о временах года, 

первичные представления об экосистемах. 

2
 н

ед
ел

я «Зимняя одежда, обувь». Расширять представления о зиме, о зимней 

одежде, обуви. 

 

3
 н

ед
ел

я 

«Дом, квартира, мебель». 

 

 

 

« Новый год». 

Закреплять представления детей о мебели. 

 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику Нового года; 

воспитывать чувство удовлетворения от участи 

в коллективной деятельности; 

вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке; вызывать 

стремление поздравить близких с праздником, 

сделать подарки своими руками; познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 4
 н

ед
ел

я 

Январь 

2
 н

ед
ел

я 

«Зимние забавы». Расширять представления о зиме, о зимних 

забавах; знакомить детей с зимними видами 

спорта; формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментов с 

снегом и льдом. 

3
 н

ед
ел

я
  Народные традиции и 

праздники 

Формировать познавательный интерес детей к 

народным праздникам и традициям, 

4
 н

ед
ел

я  «Домашние животные и их 

детѐныши». 

 

Обогащать и углублять представления детей о 

домашних животных и их детѐнышах, способах 

ухода и общения с ними. 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

«Домашние птицы и их 

детѐныши». 

Обогащать и углублять представления детей о 

домашних птицах и их детѐнышах, способах 

ухода и общения с ними. 

2
 н

ед
ел

я 

«Дикие животные и их 

детѐныши». 

Конкретизировать и расширять представления 

детей о диких животных и их детѐнышах. 

3
 н

ед
ел

я 

«Наша армия,  военные 

профессии, военная 

техника». 

Систематизировать знания о Вооружѐнных 

силах России. 

Воспитывать гордость и уважение к защитникам 

Отечества. 
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4
  
н

ед
ел

я «Транспорт, правила 

дорожного движения». 

Уточнять и закреплять представления детей о 

видах транспорта и правилах дорожного 

движения. 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

«Ранняя весна (признаки)». Сформировать элементарные экологические 

представления о весне, как о сезонном явлении. 

 

2
 н

ед
ел

я  «Семья, 8 марта». Воспитывать чувство привязанности и любви к 

своим родителям, родственникам. 

 

3
 н

ед
ел

я 

«Весенняя одежда, 

головные уборы и обувь» 

Формировать познавательный интерес детей к 

предметам демисезонной одежды, обуви, 

головным уборам, развивать бережное 

отношение к предметам одежды. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Театр». Создание условий для развития у детей интереса 

к различным видам детского театра (кукольный, 

музыкальный, театр зверей, теневой и др.), 

побуждение их к свободной творческой 

самореализации в театрализованной игре. 

Формирование коммуникативных и речевых 

умений дошкольников через театральные 

постановки. 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я «Посуда, продукты 

питания». 

Систематизировать знания детей о посуде, 

познакомить с видами посуды, расширить 

представления о продуктах питания. 

2
 н

ед
ел

я
  "Космос" Расширять представления детей о космосе, 

работе космонавтов в процессе полѐта на 

орбитальной космической станции. 

3
 н

ед
ел

я
 

 «Весна, труд людей на 

полях весной». 

Сформировать элементарные экологические 

представления о весне, как о сезонном явлении, 

о труде людей на полях весной; активизировать 

познавательный и творческий 

интерес; воспитывать уважительное, бережное 

отношение к труду взрослых. 

4
 н

ед
ел

я 

«Электроприборы». Расширить представления об электроприборах, 

их назначении. 

 

 

Май 

1
 н

ед
ел

я
 «Первоцветы». Систематизировать знания детей об явлениях 

природы весной, познакомить детей с понятием 

«первоцвет». 
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2
 н

ед
ел

я 

«Неделя воинской славы». Организация всех видов деятельности вокруг 

темы Победы в ВОВ. Формирование 

представлений о празднике, чувства 

уважения к ветеранам войны. Закреплять знания 

о защитниках нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

3
 н

ед
ел

я
 

Полевые и садовые, 

лекарственные цветы»  

Систематизировать знания детей о различныз 

видах цветов. 

 

4
 н

ед
ел

я . «Лето. Насекомые» Формировать знания о мире растений и их 

свойствах. 

Познакомить детей с миром насекомых 

 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (6 – 7 лет) 

Временной период Тема 

 

Задачи 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я 

«Вот и стали мы на год 

взрослее.  

День знаний. Дружат 

мальчики и девочки». 

Закреплять знания о школе, о профессии 

учителя, о том, зачем нужно учиться, чему учат в 

школе и т.д. Воспитывать уважение и 

внимательное отношение друг к другу, чувство 

дружбы. 

2
 н

ед
ел

я 

«Мой город любимый - 

Лодейное Поле» 

Сформировать представление детей об 

исторических и современных 

достопримечательностях нашего города. 

3
 н

ед
ел

я «Лес. Грибы. Ягоды». 

" 

Обобщать знания детей о дарах леса: грибах и 

ягодах. 

 

4
 н

ед
ел

я 

«Осень. Деревья, 

кустарники,  осенью» 

Расширять и систематизировать знания детей об 

осени как о времени года, еѐ признаках и 

явлениях.дах. 

 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я 

«Овощи. Труд людей на 

полях». 

Расширять представления детей о труде по сбору 

урожая овощей на полях осенью, 

систематизировать знания по теме "Овощи". 

2
 н

ед
ел

я
 

«Фрукты. Труд людей в 

садах». 

Активизировать и актуализировать словарь по 

теме "Фрукты", совершенствовать представления 

и знания о труде по сбору урожая фруктов в 

саду. 



 

23 
 

3
 н

ед
ел

я 

«Откуда хлеб пришѐл». Формировать у детей представления о ценности 

хлеба, общественной значимости труда 

хлебороба. 
4
 н

ед
ел

я «Одежда. Обувь. Головные 

уборы». 

Формировать познавательный интерес к 

предметам одежды, обуви, головным уборам. 

 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я 

«Перелѐтные птицы». Формировать у детей обобщѐнное представление 

о птицах. Расширять и систематизировать знания 

детей о перелѐтных птицах. 

2
 н

ед
ел

я
 «Дикие животные и их 

детѐныши, подготовка к 

зиме». 

Формировать представления у детей о повадках 

диких животных и условиях их жизни; уточнять 

названия детѐнышей диких животных. 

3
 н

ед
ел

я 

«Домашние животные и их 

детѐныши» 

Продолжать формировать представления о 

домашних животных; закреплять названия 

домашних животных и их детѐнышей. 

4
 н

ед
ел

я
 "Домашние птицы и их 

детеныши» 

Закреплять знания детей о домашних птицах; 

уточнять названия птенцов домашних птиц. 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я 

«Зимующие птицы» Формировать у детей знания о зимующих 

птицах; воспитывать чувство ответственного и 

бережного к ним отношения. 

2
 н

ед
ел

я
 «Посуда. Продукты 

питания». 

Формировать представления детей о посуде; 

закреплять названия предметов посуды, 

продуктов питания. 

3
 н

ед
ел

я
 

«Наше здоровье. Человек. 

Части тела» 

Формировать необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры; 

формирование жизненно важных двигательных 

навыков и умений, способствующих укреплению 

здоровья; сформировать элементарные 

представления о строении человеческого 

тела 

4
 н

ед
ел

я «Новый год» Формировать представления у детей о 

праздновании Нового года. 

 

Январь 
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2
 н

ед
ел

я 

«Зима. Зимние забавы» 

 

Познакомить детей с зимними забавами; 

расширять представления о зиме; формировать 

представления о зимних видах спорта; 

формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

3
 н

ед
ел

я
 Народные традиции и 

праздники 

 

Формировать познавательный интерес детей к 

народным праздникам и традициям, 

 

4
 н

ед
ел

я 

"Мебель. Интерьер" Активизировать и актуализировать словарь по 

теме "Мебель". 

Познакомить детей с понятием интерьер, 

предметами интерьера. 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

«Транспорт. Профессии на 

транспорте» 

Формировать знания детей о городском 

транспорте, профессиях на транспорте. 

2
 н

ед
ел

я
 

"Правила дорожного 

движения. Специальный 

вид транспорта». 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности; закреплять знания о 

Правилах дорожного движения, значения 

дорожных знаков для пешеходов, правилах 

безопасного поведения на улице, умение видеть, 

что представляет опасность для жизни и 

здоровья. 

3
 н

ед
ел

я 

"День защитника 

Отечества, военные 

профессии, военная 

техника" 

Систематизировать знания о Вооружѐнных силах 

России. Воспитывать гордость и уважение к 

защитникам Отечества. 

4
  
н

ед
ел

я 

"Профессии. 

Инструменты" 

Формировать целостные представления 

дошкольников о профессиях и инструментах. 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

 

"Ранняя весна. Весенние 

признаки,  месяцы" 

 

Формировать у детей представления о признаках 

весны, весенних месяцах, первых весенних 

цветах. 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

"Семья. Мамин праздник" 

 

Воспитание чувства привязанности и любви к 

своим родителям, родственникам. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Животный мир морей и 

океанов. Речные 

и аквариумные рыбы" 

Систематизировать, обобщать и дополнять 

знания детей о морских и речных обитателях. 
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4
 н

ед
ел

я
 

 

Театр 

Создание условий для развития у детей интереса 

к различным видам детского театра (кукольный, 

музыкальный, театр зверей, теневой и др.), 

побуждение их к свободной творческой 

самореализации в театрализованной игре. 

Формирование коммуникативных и речевых 

умений дошкольников через театральные 

постановки. 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я 

«Животные Севера" 

 

Сформировать представления детей о 

характерных особенностях животных и птицах 

Севера. 

 

2
 н

ед
ел

я 

«Космос" 

 

Расширять представления детей о космосе, 

работе космонавтов в процессе полѐта на 

орбитальной станции. 

3
 н

ед
ел

я 

Животные жарких стран" 

 

 

Сформировать представления детей о 

характерных особенностях животных жарких 

стран. 

4
 н

ед
ел

я 

Спорт, виды спорта. Сформировать представления детей о спорте, 

здоровом образе жизни. 

Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Наша родина – Россия». Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

свою страну; сформировать представление детей 

о Москве, как о главном городе России, 

исторических и современных 

достопримечательностях столицы. 

2
 н

ед
ел

я
 

"Неделя воинской славы Организация всех видов деятельности вокруг 

темы Победы в ВОВ; 

формировать представления о празднике, 

чувство уважения к ветеранам войны; закреплять 

знания о защитниках нашей родины в годы ВОВ. 

3
 н

ед
ел

я 

 

«Школа. Школьные 

принадлежности». 

Формировать представления о школе, школьной 

жизни, школьных принадлежностях, профессии 

учителя; вызвать желание учиться в школе, 

узнавать что-то новое, познакомить с новыми 

друзьями, интерес к жизни школьника. 
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4
 н

ед
ел

я 

«Лето. Полевые и садовые 

цветы., лекарственные 

растения.  Насекомые» 

Расширять представления детей о многообразии 

и красоте цветов. 

Познакомить детей с миром насекомых 

 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В основу содержания образовательной деятельности с детьми по реализации Программы 

заложен содержательный раздел Образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие" 

       Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

        В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

      Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 



 

27 
 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

       Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

 

          Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся.  

         В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

         В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

          Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

          Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

         Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

          В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
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          В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

          Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2 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. 

 

          Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.               

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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 формирование элементарных математических представлений. 

          Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

        Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.2.3 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

       В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление.  

       Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся.  

         Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

         Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

           У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 
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обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

       В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.2.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

     Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

          Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

        Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

        Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

         Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

           Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
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обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

         Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

          В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

         В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

         На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

        Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 
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        Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.     

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

         Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

         В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

         В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как:  

 занятия (непрерывная непосредственно образовательная деятельность) для целой 

группы или подгруппы воспитанников;  

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

режиссерская и др., подвижные и традиционные народные игры;  взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
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 праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации 

Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др.  

 

2.4  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
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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. 

 

2.4.1 Взаимодействие педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

Специалисты, 

педагоги 

задачи Формы работы 

Учитель - 

логопед 

1. Изучение уровня речевых 

особенностей детей; определение 

основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого 

дыхания. 

3. Коррекция звукопроизношения, 

чувства ритма и выразительности речи. 

Работа над просодической стороной речи. 

4.Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

5. Формирование чувства ритма и 

выразительности речи; работа над 

просодической стороной речи. 

6. Устранение недостатков слоговой 

структуры слова. 

7. Отработка новых лексико -  

грамматических категорий. 

-Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата, на 

автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

-Упражнения на развитие 

фонематического 

восприятия, 

операций анализа и 

синтеза. 

-Упражнения на развитие 

мелкой моторики пальцев 

рук, общей моторики. 

-Упражнения на речевое 

дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 

-Лексико-грамматические 

задания и упражнения на 

развитие связной речи. 

-Дидактические игры, 

игры с пением, элементы 

игр- драматизаций. 
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-Совместное составление 

перспективного 

планирования 

работы на текущий 

период по всем 

направлениям 

Воспитатели  1. Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

2. Активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

4. Включение автоматизированных 

звуков 

-Артикуляционная 

гимнастика (с элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

-Пальчиковая гимнастика. 

-Упражнения на 

координацию речи с 

движением. 

-Заучивание 

стихотворений, коротких 

рассказов, скороговорок, 

потешек. 

-Знакомство с 

художественной 

литературой, работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

-Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию 

логопеда. 

-Совместное составление 

перспективного 

планирования 

работы на текущий 

период по всем 

направлениям и др. 

Педагог - 

психолог 

1. Проводит психологическое 

обследование: изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

-Совместное составление 

перспективного 

планирования работы на 

текущий период по всем 

направлениям 

-Индивидуальная 

диагностика 

познавательных 

процессов. 

-Подгрупповая 

диагностика 

познавательных 

процессов. 
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-Индивидуальные занятия 

с детьми на развитие 

познавательных 

процессов. 

-Подгрупповые занятия с 

детьми на развитие 

познавательных 

процессов. 

-Индивидуальные 

консультации для 

родителей по вопросам 

развития детей. 

-Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей. 

-Семинары для 

воспитателей. 

-Анкетирование 

родителей и 

воспитателей. 

Музыкальный 

руководитель 

1 Развивает у детей музыкальный и 

речевой слух. 

2.Обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи. 

3. Формирует правильное фразовое 

дыхание. 

4. Развивает силу и тембр голоса 

-Совместное составление 

перспективного 

планирования 

работы на текущий 

период по всем 

направлениям 

-Взаимопосещение 

занятий и совместное 

проведение 

интегрированных 

комплексных занятий 

- Проведение упражнений 

на: 

развитие основных 

движений 

развитие мелких мышц, 

руки 

активизацию внимания 

воспитание музыкального 

ритма, воспитание 

ориентировки в 

пространстве 

развитие «мышечного 

чувства» 

-Обучение танцевальным 
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движениям. 

-Музыкально-

дидактические игры. 

-Упражнения на 

различение музыкальных 

звуков по высоте, на 

подстройку голосов к 

определенному 

музыкальному звуку 

-Распевки на 

автоматизацию звуков 

-Игры на музыкальных 

инструментах 

-Слушание музыки 

(осознанное восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие пространственных 

ориентиров. 

3. Координация и ритмизация движений. 

4. Снятие мышечного напряжения. 

- Проведение занятий в 

физкультурном зале, на 

улице 

- реализация 

используемых программ 

физического 

воспитания с учетом 

рекомендаций учителя – 

логопеда 

- организация 

двигательной активности 

дошкольников 

Медсестра 1. Участвует в выяснении анамнеза 

ребенка. 

2.Даѐт родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских 

специалистов. 

3.Контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий. 

-Организация медосмотра 

узкими специалистами 

-Контроль за проведением 

оздоровительных 

мероприятий. 

-Контроль за качеством 

питания 

-Организация и 

проведение 

просветительской 

деятельности 

(консультации, беседы, 

доклады) 

 

 



 

38 
 

2.4.2 Вариативные формы специального сопровождения 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. 

       

2.4.3   Результаты освоения программы коррекционной работы 

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. 

 

       2.4.4 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 
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обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

2.4.5 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. 

 2.4.6  Принципы коррекционно – развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

 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. 
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 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. 

 Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

 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. 

 

2.4.7 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 родителями (законными 

представителями) 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 уровня сформированности речевого развития обучающего. 

 

Обследование словарного запаса. 
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          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. 

      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 
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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 

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. 

 

2.4.8 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 
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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. 

 

2.4.9 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 

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 
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коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.4.10 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

 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; 

 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); 

 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); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

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

Воспроизводить слоги со стечением согласных.  

    Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
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пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.4.11 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 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). 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 
- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 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). 

 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. 

 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). 

 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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2.4. 12  Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

 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). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 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. 

 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. 

2.4.13 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; 
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 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. 

 

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). 

 

2.4.14 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: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.4.15 Система коррекционной работы по развитию речи 

Дети 5 -6 лет (старшая логопедическая группа) 

Направле 

ние  

работы 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март апрель май) 

Общие 

навыки 

1.Выработка чѐткого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плеч), 

спокойному и плавному 

выдоху(не надувая щек) 

3. Работа над 

постановкой 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим 

голосом. 

1. Продолжить работу 

над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи 

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной 

1. Продолжить работу 

над речевым 

дыханием. 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Звукопроиз 

ношение  

1.Постановка 

отсутствующих звуков 

(к, т, х, л’, з, б, д, г, с, с’, 

з, з’,р и др.) 

2.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков 

(а, о, у, и, ы, э, п, ф, в, м, 

н, и др.) 

3. Дикция 

Угадывание  

по беззвучной 

артикуляции 

звуков а, у, и, о и т.д. 

Чѐткое произнесение: 

а.) сочетаний типа – аи, 

1 .Постановка 

отсутствующих 

звуков в 

соответствии с 

данными 

обследования; 

2. Дикция: 

Чѐткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и силой 

1.Завершение 

постановки звуков в 

соответствии с 

данными 

обследования; 

2. Дикция: 

Чѐткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, предложений 

голосом разной силы, 

с разной интонацией 

и темпом. 
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ауи, па – та, ба – 

бо, и т.д. (тихо, громко , 

шепотом); 

б.) слов;  

в.) коротких 

предложений (У Таты 

бант.) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

.1 Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных 

в начале и в конце слова 

2. Работа над 

двусложными словами 

без стечения согласных 

3. Работа над 

трѐхсложными словами 

без стечения согласных. 

.1Работа над 

структурой слов со 

стечением 

согласных в начале 

слова, в середине 

слова и в конце слова 

2. Работа над 

слоговой структурой 

трѐхсложных слов со 

стечением согласных 

в начале слова. 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над 

слоговой структурой 

трѐхсложных слов со 

стечением согласных 

Развитие 

фонемати 

ческого 

анализа, 

синтеза, 

представ 

лений 

1. Звуковой анализ. 

Умение определить 

гласный в начале 

слова. Определить 

порядок гласных звуков 

в сочетаниях ау, ауи; 

первый согласный звук в 

слове (паук); количество 

звуков и их место в 

сочетаниях (ап); 

2. Слуховое восприятие. 

Удержание трѐх 

элементов (слогов, слов, 

конструкций). 

Различение звуков: а, о, 

у; а, и; 

3. Знакомство со 

звуками: [ А, У, И, О, Ы, 

Э, М, П] 

1. Звуковой анализ. 

Выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове (мак), 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах 

(мак), анализ прямого 

слога (са); 

2. Слуховое 

восприятие. 

Работа по удержанию 

в памяти заданий из 

3 - 4 элементов; 

3. Знакомство со 

звуками: [ М’, Т, Т’, 

К, К’, С, С’, З, З’, Ц, Б, 

Б’, В, В’, Г, Г’, Н, Н’, 

Ж, Д, Д’] 

1. Звуковой анализ. 

Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов 

типа: суп, кот, мак; 

2. Слуховое 

восприятие. 

Работа по удержанию 

в памяти заданий из 

5 - 6 элементов; 

3. Слоговая 

структура. 

Закрепление 

произношения 4 – 5 

сложных слов. 

Употребление их в 

предложениях и 

текстах; 

4. Знакомство со 

звуками: [Ш, Л, Л’, 

П’, Ф, Ф’, Х, Х’, Щ, 

Ч] 

Лексика  Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«День знаний. Дружат 

мальчики и девочки». 

«Мой город любимый – 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: 

«Зима, зимние 

признаки». 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: 

«Ранняя весна, 

весенние признаки». 
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Лодейное Поле». 

«Осень. Начало осени 

(осенние признаки)». 

«Осень. «Фрукты». 

«Осень. «Овощи». 

«Осень. «Грибы, ягоды». 

«Осень, перелетные 

птицы». 

«Игрушки. Народные 

игрушки». 

«Музыкальные 

инструменты» 

«Осенняя одежда, обувь» 

«Профессии, 

инструменты». 

«Зимующие птицы» 

 

 

«Зимняя одежда, 

обувь». 

«Дом, квартира, 

мебель». 

«Новый год». 

«Зимние забавы». 

«Народные традиции 

и праздники». 

«Домашние животные 

и их детеныши». 

«Домашние птицы и 

их детеныши». 

«Дикие животные и 

их детеныши». 

«Наша армия, 

военные профессии, 

военная техника» 

«Транспорт, правила 

дорожного движения» 

«Семья, мамин день». 

«Весенняя одежда, 

обувь и головные 

уборы». 

«Театр». 

«Посуда, продукты 

питания». 

«Космос». 

«Весна, труд людей 

на полях». 

«Электроприборы» 

«Первоцветы». 

«Неделя воинской 

славы». 

«Цветы полевые, 

садовые и 

лекарственные». 

«Лето. Насекомые». 

Граммати 

ческий 

строй речи 

1.Развитие понимания 

речи: умение 

вслушиваться в 

обращѐнную речь, 

выделять названия 

предметов, действий, 

признаков; понимание 

обобщающего значения 

слов. Подготовка к 

овладению 

диалогической, фразовой 

речью; 

2. Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования: 

использование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами; глаголов 

мужского и женского 

рода с разными 

приставками; 

3.Усвоение некоторых 

форм словоизменения: 

окончаний имѐн 

1.Уточнение 

представлений детей 

об 

названиях основных 

цветов и их оттенков; 

2. Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесѐнности; 

3. Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: 

Какой? Какая? 

Какое?; 

4.Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

5.Употребление 

предлогов: на, в, из-

под. 

1. Закрепление 

навыка пользования 

приставочными 

глаголами; 

2.Закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных; 

3.Употребление 

притяжательных 

прилагательных; 

4.Образование 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами: - еньк, - 

оньк; 

5. Усвоение слов – 

антонимов; 

6. Закрепление 

навыка согласования 

прилагательных с 

существительными; 

7.Расширение 

значений предлогов 
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существительных в 

винительном падеже, в 

дательном и 

творительном падежах (в 

значении орудийности и 

средства действия), в 

единственном и 

множественном числе; 

глаголов настоящего 

времени; окончаний 

глаголов мужского и 

женского рода 

прошедшего времени; 

4.Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

моѐ. 

Повторение ранее 

пройденных 

грамматических форм. 

Развитие 

связной 

речи 

1.Овладение навыками 

составления 

простых предложений по 

вопросам, 

демонстрации действий 

по картине (типа:Кто? 

Что? Что делает? Кому? 

Чему?); 

2. Усвоение навыка 

составления короткого 

рассказа по следам 

демонстрации 

действий, беседе по 

картине. 

1Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно задать 

вопрос; 

2. Сравнение 

предметов с 

выделением сходных 

и различных качеств; 

3. Составление 

простого описания 

предметов, 

закрепление навыка 

построения простого 

предложения; 

4. Распространение 

предложений путѐм 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложения; 

5.Первоначальное 

усвоение наиболее 

конструктивно 

доступных сложных 

предложений; 

6. Составление 

простых 

1.Совершенствование 

диалогической формы 

речи; 

2.Распространение 

предложений; 

3. Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам; 

4. Составление 

рассказа по картине, 

серии картин; 

5. Составление 

рассказа – описания, 

пересказа; 

6. Составление 

рассказа по теме (с 

придумыванием 

окончание, начала 

рассказа); 

7. Усвоение 

конструкций 

сложноподчинѐнных 

предложений. 
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предложений, 

коротких рассказов по 

картине, серии 

картин, рассказов – 

описаний, пересказов; 

7. Заучивание 

простых 

стихотворений. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1.Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Застѐгивание, 

шнурование, 

завязывание бантов; 

2.Работа с карандашом. 

Раскраска, штриховка, 

обводки; 

3.Конструктивный 

праксис. 

Складывание кубиков, 

разрезных картинок 

из двух, трѐх, четырѐх 

частей.  

Мелкий конструктор, 

бусы, мозаика. 

1.Обводки (по 

лексическим темам); 

2. Штрихование; 

3. Шнурование; 

4. Плетение (косичка, 

узелки); 

5. Мозаика; 

6. Собирание бус; 

7. Вырезывание. 

1. Обводки (по 

лексическим темам); 

2. Штрихование; 

3. Шнурование; 

4.Плетение (косичка, 

узелки); 

5.Мелкий 

конструктор, мозаика; 

6. Собирание бус; 

7. Завязывание 

бантиков; 

8. Вырезывание. 

 

Дети 6 -7 лет 

подготовительная логопедическая группа 

Направлен

ия работы 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

Общие 

речевые 

навыки 

1.Продолжать работу по 

развитию речевого 

дыхания. 

2. Продолжать работу по 

формированию 

Правильной 

голосоподачи и 

плавности речи. 

3.Учить детей соблюдать 

голосовой режим, не 

допускать форсирования 

голоса, крика. 

4.Учить детей 

произвольно изменять 

силу голоса: говорить 

1. Продолжать работу 

по развитию у детей 

правильного речевого 

дыхания. 

2.Совершенствовать 

умение у детей 

произвольно изменять 

силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Продолжать работу 

над чѐткостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

4.Совершенствовать 

1. Развивать 

правильное 

голосоведение и 

выразительное 

чтение. 

2. Продолжать 

работу над темпом и 

ритмом речи, 

чѐткостью дикции, 

интонационной 

выразительности 

речи в повседневном 

общении. 

3.Совершенствовать 

звучность и 
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тише, громче, громко, 

тихо, шѐпотом. 

навык голосоведения 

на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

5. Формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, развивать 

правильность, 

беглость, 

выразительность и 

осознанность (на 

материале коротких 

стихотворений). 

подвижность голоса 

(быстрое и лѐгкое 

изменение по силе, 

высоте и тембру). 

Звукопроиз

ношение  

1.Продолжать развивать 

подвижность органов 

артикуляционного 

аппарата с помощью 

статических и 

динамических 

упражнений. 

2. Закреплять навыки 

чѐткого произношения 

звуков, уже имеющихся 

в речи детей. 

3. Постановка 

отсутствующих звуков, 

их автоматизация. 

1.Продолжать 

развивать подвижность 

органов 

артикуляционного 

аппарата с помощью 

статических и 

динамических 

упражнений. 

2. Продолжать работу 

над автоматизацией 

правильного 

произношения 

поставленных звуков у 

детей. 

3. Постановка 

отсутствующих звуков, 

их автоматизация. 

1. Закончить 

автоматизацию всех 

звуков у всех детей. 

2. Провести 

дифференциацию 

смешиваемых 

звуков. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Восприятие и 

воспроизведение 

неречевых 

ритмических контуров 

(отхлопывание, 

отстукивание, речь с 

движением и др.). 

2. Деление слов на слоги 

с опорой на 

зрительные ориентиры 

(фишки, полоски). 

3. Проговаривание слов, 

доступных по 

слоговому классу. 

Упражнять в 

1.Проговаривать слова 

доступного речевого 

класса. 

2. Постепенно 

увеличивать сложность 

классов. 

1. Постепенно 

увеличивать 

сложность 

произносимых 

звуков. 

2. Проговаривать 

двустишья и 

четверостишья. 
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произнесении 

многосложных слов. 

Развитие 

фонемати 

ческого 

анализа, 

синтеза, 

представле

ний 

1. Закрепить знания 

детей о гласных и 

согласных звуках, их 

признаках. 

2. Упражнять детей в 

различении гласных и 

согласных звуков, в 

подборе слов на 

заданные гласные и 

согласные звуки. 

3. Закрепить 

представления о 

твѐрдости – мягкости 

согласных звуков. 

Упражнять в 

дифференциации звуков 

по твердости – 

мягкости. 

4. закреплять у детей 

умение выделять звук из 

слова. 

5. Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ и синтез трѐх 

звуковых слов. 

6. Учить проводить 

анализ и синтез слов 

типа мама, лиса, мост, 

лист. 

7. Упражнять в делении 

слов на слоги. 

1. Закреплять умение 

детей подбирать слова 

на заданный звук. 

2. Упражнять детей в 

различении твѐрдых – 

мягких согласных в 

ряду звуков, слогов, 

слов. 

3. Совершенствовать 

навык выделения 

заданного звука из 

слова. 

4. Закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ и синтез слов 

типа папа, стол, куст, 

лапа, лист, крик. 

5. Учить производить 

анализ и синтез слов 

из 5 звуков. 

6. Познакомить детей с 

новыми звуками. 

Упражнять детей в 

выделении этих звуков 

из слов, в подборе слов 

с этими звуками. 

7. Совершенствовать 

навык звукового 

анализа слов и анализа 

предложений без 

предлогов и с 

простыми предлогами. 

Упражнять детей в 

составлении 

графических 

схем предложений. 

1.Упражнять детей в 

подборе слов на 

заданный звук, в 

различении твердых 

- мягких согласных, 

в выделении звука из 

слова. 

2. Закреплять умение 

проводить полный 

звуковой анализ слов 

типа трава, слива, 

маска, малина. 

3. Познакомить 

детей с новыми 

звуками. Упражнять 

детей в выделении 

этих звуков из слова, 

в подборе слов с 

этими звуками. 

4. Сформировать 

представление о том, 

что ь и ъ не 

обозначают звуков.5. 

 5.Совершенствовать 

навык слогового 

анализа одно-, двух- 

и трѐхсложных слов. 

Учить членить на 

слоги 

четырѐхсложные 

слова. 

6. Совершенствовать 

навык анализа 

простых 

предложений без 

предлога и 

с простыми 

предлогами. Учить 

анализировать 

простые 

предложения 

со сложными 

предлогами. Учить 
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детей составлять 

графические схемы 

предложений. 

7. Закреплять знания 

известных правил 

правописания. 

Лексика  Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Вот и стали мы на год 

взрослее.  

День знаний. Дружат 

мальчики и девочки». 

«Мой город любимый - 

Лодейное Поле» 

«Лес. Грибы, ягоды». 

«Осень. Деревья, 

кустарники,  осенью» 

«Овощи. Труд людей на 

полях». 

«Фрукты. Труд людей в 

садах». 

«Откуда хлеб пришѐл». 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы». 

«Перелетные птицы». 

«Дикие животные и их 

детеныш. Дикие 

животные готовятся к 

зиме». 

«Домашние животные и 

их детеныши». 

«Домашние птицы и их 

детеныши». 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: 

«Зимующие птицы». 

«Посуда, продукты 

питания». 

«Наше здоровье. 

Человек, части тела». 

«Новый год». 

«Зима, зимние 

забавы». 

«Народные традиции и 

праздники». 

«Мебель, интерьер». 

«Транспорт, 

профессии на 

транспорте». 

«Правила дорожного 

движения. 

Специальный вид 

транспорта». 

«День защитника 

Отечества, военные 

профессии, военная 

техника». 

«Профессии, 

инструменты». 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: 

«Ранняя весна, 

весенние признаки». 

«Семья, мамин 

праздник». 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Речные и 

аквариумные рыбы». 

«Театр». 

«Животные Севера». 

«Космос» 

«Животные жарких 

стран». 

«Спорт, виды 

спорта». 

«Наша Родина – 

Россия». 

«Неделя воинской 

славы» 

«Школа, школьные 

принадлежности». 

«Лето. Цветы. 

Насекомые». 

 

Граммати 

ческий 

строй речи 

1. Совершенствовать 

умение детей 

образовывать и 

использовать в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе по 

лексическим темам. 

2. Продолжать работу по 

обучению 

согласовывать 

прилагательные с 

1. Совершенствовать 

умение образовывать и 

использовать в речи 

имена 

существительные 

в единственном  и 

множественном числе. 

2. Познакомить детей 

со способами 

словообразования. 

3. Продолжить работу 

по обучению 

Закрепить 

правильное 

использование в 

речи относительных 

и притяжательных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными 

(по всем темам). 

2. Закрепить 
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существительными, по 

практическому 

употреблению 

относительных 

прилагательных 

и притяжательных 

прилагательных в речи. 

3. Закрепить в речи 

правильное 

использование 

простых предлогов, 

уточнить понимание их 

значений и начать 

формировать у детей 

умение употреблять 

сложные предлоги из-за, 

из-под. 

4. Уточнить понимание 

детьми значений 

глаголов с различными 

приставками 

(окапывать, вскапывать, 

перекапывать и т.д.) и 

научить образовывать 

приставочные глаголы, 

закреплять их в речи. 

5. Совершенствовать 

умение согласовывать 

числительные два, пять с 

существительными. 

6. Работать над 

коррекцией 

аграмматизмовв 

речи детей. 

согласования имѐн 

прилагательных с 

существительными по 

всем лексическим 

темам. 

4. Учить правильному 

употреблению в речи 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

5. Закреплять умение 

правильно употреблять 

в речи простые и 

сложные предлоги. 

6. Продолжать работу 

по обучению 

образовывать и 

употреблять в речи 

глаголы с различными 

приставками, глаголы, 

обозначающие 

трудовые действия (по 

всем темам). 

7. Работать над 

коррекцией 

аграмматизмов в речи 

детей. 

правильное 

использование в 

речи простых и 

сложных предлогов. 

3. Учить 

согласовывать 

притяжательные 

местоимения с 

существительными. 

4. Совершенствовать 

умение образовывать 

сравнительные 

формы имѐн 

прилагательных. 

5. Работать над 

коррекцией 

аграмматизмов в 

речи детей 

Развитие 

связной 

речи 

1. Развивать у детей 

стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать 

о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать 

детей составлять 

предложения по картине 

(по картинкам, по 

серии картинок), учить 

распространять 

1. Совершенствовать 

умение составлять 

рассказы о предмете по 

отработанным 

лексическим темам с 

использованием 

коллективно 

разработанного плана 

(по картине, по серии 

картинок). 

2. Учить детей 

1. Совершенствовать 

навыки полного и 

краткого пересказа, 

описательного 

рассказа, рассказа по 

картинке и по серии 

картинок, рассказа из 

личного опыта. 

2. Развивать 

индивидуальные 

особенности детей в 
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предложения 

второстепенными 

членами. 

3. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы о предметах на 

материале пройденных 

тем. 

4. Учить грамотно 

задавать вопросы. 

Стимулировать развитие 

не только 

познавательного 

интереса, но и 

познавательного 

общения. 

5. Совершенствовать 

навык пересказа 

небольших текстов, 

развивать речевой слух. 

6. Совершенствовать 

навык составления 

рассказов по картине (по 

картинкам, серии 

картинок) 

7. Работать над 

совершенствованием 

процессов внимания, 

памяти, операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и 

классификации. 

8. Учить устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

развивать словесно- 

логическое мышление. 

составлять рассказы, 

опираясь на личный 

опыт, рассказы о 

переживаниях, 

связанных с 

прочитанным и 

увиденным. 

3. Учить детей 

пониманию и 

толкованию слов, 

пословиц и загадок. 

4. Работать над 

совершенствованием 

процессов внимания, 

памяти, операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения 

и классификации. 

5. Учить устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

развивать словесно- 

логическое мышление. 

творческой речевой 

деятельности. 

3. Развивать умение 

отбирать для 

творческих рассказов 

самые интересные и 

существенные 

события 

и эпизоды, находя 

исходную точку 

передачи, включая в 

повествование 

описания природы, 

окружающей 

действительности, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства. 

4. Побуждать детей к 

высказываниям и 

описаниям того, что 

они видели. 

5. Работать над 

совершенствованием 

процессов внимания, 

памяти, операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения и 

классификации. 

6. Учить 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

развивать словесно-

логическое 

мышление, речевой 

слух. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Застѐгивание, 

шнурование, 

завязывание бантов; 

2. Работа с карандашом. 

1. Обводки (по 

лексическим темам); 

2. Штрихование; 

3. Шнурование; 

4. Плетение (косичка, 

узелки); 

1. Обводки (по 

лексическим темам); 

2. Штрихование; 

3. Шнурование; 

4. Плетение 

(косичка, узелки); 
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Раскраска, штриховка, 

обводки; 

3. Конструктивный 

праксис. 

Складывание кубиков, 

разрезных картинок из 

двух, трѐх, четырѐх 

частей. Мелкий 

конструктор, бусы, 

мозаика. 

5. Мозаика; 

6. Собирание бус; 

7. Вырезывание. 

5. Мелкий 

конструктор, 

мозаика; 

6. Собирание бус; 

7. Завязывание 

бантиков; 

8. Вырезывание. 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

1. Сформировать 

правильное 

представление о 

разнице между звуком и 

буквой. 

2. Познакомить детей с 

буквами: А, У, О, И, Э, 

М, Н, П, Т, К, Х. 

3. Упражнять детей в 

выкладывании новых 

букв из палочек, в 

печатании букв. 

4. Учить детей печатать 

и читать слоги и слова со 

знакомыми буквами. 

5. Учить детей 

разгадывать ребусы, 

решать кроссворды. 

6. Закреплять умение 

трансформировать 

буквы, различать 

правильно и 

неправильно 

напечатанные буквы, 

допечатывать 

незаконченные буквы. 

1. Совершенствовать у 

детей навыки 

печатания и чтения 

слогов с освоенными 

буквами. 

2. Познакомить детей с 

новыми буквами: С, 

З, В, Ф, Х, Г, Д, М, Ж, 

Л. 

3. Упражнять детей в 

выкладывании новых 

букв из палочек, в 

печатании, 

«рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать 

упражнять детей в 

разгадывании ребусов, 

решении кроссвордов. 

5. Совершенствовать 

умение 

трансформировать 

буквы, различать 

правильно и 

неправильно 

напечатанные буквы, 

допечатывать 

незаконченные буквы, 

читать буквы, 

наложенные друг на 

друга. 

6. Закреплять умение 

правильно называть 

буквы русского 

алфавита. 

7. Учить детей 

1. Закрепить навык 

печатания слогов, 

слов. 

2. Познакомить 

детей с новыми 

буквами: Ц, Ч, Щ, Й, 

Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

3.Упражнять детей в 

решении 

кроссвордов, 

разгадывании 

ребусов. 

4. Учить узнавать 

буквы из разных 

шрифтов, различать 

правильно и 

неправильно 

напечатанные буквы, 

буквы, наложенные 

друг на друга. 

5 Выучить алфавит. 

6. Обеспечить 

формирование 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 
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печатать и читать 

слоги, предложения. 

 

2.5 Федеральная рабочая программа воспитания 

      Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

       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 Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

         Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

        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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 
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            Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

           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. 

Описание  Программы  воспитания  см. ООП ДОУ  п. 2.4 

  

2.6   Особенности Образовательной деятельности разных видов культур и практик 

       В образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

           Схема развития любого вида деятельности у детей: 

           • самостоятельная деятельность; 

           •  затруднение; 

           • совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками; 

           • совместная деятельность со сверстниками; 

           • самодеятельность. 

     В утренний отрезок времени и во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Описание особенностей Образовательной деятельности разных видов культур и 

практик  см. ООП ДОУ  п.2.3.1. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально - 
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эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно - 

ролевая, режиссерская, 

игра - тдраматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 

Подвижные игры Ежедневно на утренней и вечерней прогулке 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно на утренней и вечерней прогулке 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

 ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

 ежедневно 
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подгруппами) 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

2.7  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Самостоятельная деятельность ребенка – 

это свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.  

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

-уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

-организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

-расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

-поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

-создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

-поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 
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-внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 
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достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

          У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

        Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
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Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

2.8  Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

         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. 

 

       Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

        С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

          Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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            Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

          Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

          Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.9  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

      Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

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

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

       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. 

      Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
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(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

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

       Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) 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. 

       Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

       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. 

        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 родителями (законными 

представителями), 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. 

         Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 
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2.10    Иные характеристики содержания программы 

 

2.10.1  Продолжительность пребывания детей в организации, режим работы 

        Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная; 

в учреждении установлен двенадцатичасовой режим функционирования дошкольных 

групп (с 7.00 до 19.00); 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

2.10.2.Предельная наполняемость групп для детей с ТНР 

          Предельная наполняемость  - 10 человек (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"). 

 

2.10.3. Предметно - пространственная развивающая образовательная среда 

          Развивающая предметно - пространственная среда предоставляет максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы,  материалов, 

оборудования и инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно - пространственная среда  

обеспечивает реализацию ОАОП и технологий; учитывает национально - культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; - 

учитывает возрастные особенности детей.  

            Предметное пространство развивающей среды построена на следующих 

принципах:  

            - насыщенность; 

            - трансформируемость; 

            - полифункциональность; 

            - вариативность; 

            - доступность; 

            - безопасность. 

               

               2.10.4 Характер взаимодействия ребенка с взрослыми 

         Характер взаимодействия взрослого и ребенка и  способы общения отражены в ряде 

принципов, которые являются основополагающими при проведении воспитательно-

образовательной работы.  

            Принципы: 

 - общение взрослого с ребенком должно быть целенаправленным, 

стимулирующим и личностно-ориентированным; 

- при организации общения необходимо учитывать актуальный уровень 

познавательного развития ребенка, но при этом обязательно включать задания «на 
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пределе когнитивных возможностей ребенка», находящихся в зоне его ближайшего 

развития; 

            - стимулы, используемые взрослым и побуждающие ребенка к действию, должны 

носить полимодальный характер; 

            - любые контакты и действия с ребенком следует сопровождать речевыми 

комментариями взрослого, сопутствующими его собственным действиям, а также 

пассивным или активным действиям ребенка; при этом необходимо стремиться вступить в 

визуальный и эмоциональный контакт с ребенком на уровне, соответствующим его 

восприятию и деятельности; 

            - вступая в общение с проблемным ребенком, взрослый должен учитывать 

индивидуальные возможности, способности, знания и умения конкретного ребенка, а 

также собственные склонности и предпочтения. Другими словами, взрослый выступает в 

качестве «индивидуально настроенного инструмента», который звучит в собственном, 

свойственном только ему регистре и тембре, подобранном для определенного ребенка. 

            Взрослый строит свое взаимодействие с ребенком с учетом ведущих мотивов и 

потребностей детского возраста, учитывая актуальные и потенциальные возможности 

ребенка. Возрастная периодизация, разработанная в отношении нормально 

развивающихся детей, является для взрослого ориентиром при организации его 

взаимодействия с детьми. Однако, выстраивая свое взаимодействие с проблемными 

детьми, он должен обязательно учитывать те изменения  в развитии ребенка, которые 

происходят в результате органических или функциональных нарушений.  

 

2.10.5. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми, система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

              Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

             Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  

              Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально - коммуникативное развитие детей. 

            Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 
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развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.      

            Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания.  

            Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

            Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно  выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

            Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

           Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице.  

           Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
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I11. Организационный раздел 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

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: 

 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 том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

 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. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 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. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возра 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации  обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации  обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, 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 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

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

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

       ППРОС Организации 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 ОВЗ, 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; 
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 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ, 

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 

Организации, 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 Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

 

3.3   Материально-техническое обеспечение Программы 

       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР соответствует государственным 

требованиям и нормам. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 

3.4  Описание кадрового обеспечения реализации ОАОП 

       Кадровые условия:  учреждение  укомплектовано кадрами- 4,8 ставки  воспитателя, 2 

ставки учителя- логопеда, 1 ставка педагога- психолога,  0.5 ставки музыкального 

руководителя, 0,25 ставки инструктора по физической культуре. 

    Требования к квалификации: педагоги и специалисты должны иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю.  

Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации и раз в год проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. 
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3.5  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

        Режим дня составлен в соответствии с режимом работы учреждения и требованиями    

СанПин. 

Режим МДОУ №2 «Радуга» многовариативен, комфортен и направлен в первую 

очередь на обеспечение гигиены, нервной системы ребенка и высвобождение максимально 

возможного времени для игр и свободной деятельности детей. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня  

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

Примерный режим дня (на холодный период) 

Режим дня в группе компенсирующей направленности 

Старшая группа Подготовительная группа 

7.00 –8.15 Прием детей, осмотр, игры,  

дыхательные 

упражнения, индивидуальная 

работа, дежурство 

7.00 - 8.15 Прием детей, игры, осмотр, 

, дыхательные 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, дежурство 

8.15 - 8.30 Зарядка, подготовка к 8.15 - 8.35 Зарядка , подготовка к 



 

75 
 

завтраку завтраку 

8.35 - 8.55 Завтрак, подготовка к 

занятиям 

8.35 - 8.55 Завтрак, подготовка к 

занятиям 

9.00–10.40 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включая перерыв) 

9.00 - 10.50 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включая перерыв) 

10.00-10.10 Второй завтрак 10.10 - 10.20 Второй завтрак 

10.40-11.50 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50 - 11.55 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки 11.55 - 12.05 Возвращение с прогулки 

12.00-12.05 Подготовка к обеду 12.05 - 12.10 Подготовка к обеду  

12.05-12.35 Обед  12.10-1.40 Обед  

12.35-15.10 Подготовка ко сну, сон 12.40-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.15 Постепенный подъем,  15.15- 15.20 Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-16.20 Самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, конструктивно 

– модельная деятельность, 

индивидуальная  работа 

15.20-16.25 Самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

конструктивно – модельная 

деятельность, 

индивидуальная  работа 

16.20 16.25 Подготовка к уплотненному 

полднику 

16.25 -16.30 Подготовка к 

уплотненному полднику 

16.25-16.45 Уплотненный полдник 16.30-16.50 Уплотненный полдник 

16.45-17.00 Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

16.50-17.00 Самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, уход 

домой. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

уход домой. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе. 

Непрерывная образовательная деятельность 

 Базовая 

образовательная 

Периодичность в неделю (пятидневная) 

Старшая группа Подготовительная группа 
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деятельность компенсирующей 

направленности 

компенсирующей 

направленности 

1 Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

2 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

3 Развитие речи 1 раза в неделю 2 раза в неделю 

4 ФЭМП 1 раз в неделю 2  раз в неделю 

5 Рисование 2 раз в неделю 2 раз в неделю 

6 Лепка 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

7 Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

8 Музыка 30 раза в неделю 2 раза в неделю 

9 Логопедическое занятие 4 раза в неделю 4 раза в неделю 

 ИТОГО: 15 17 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

проводиться в учебный год  (с 01.09. по 31.08.) текущего года.  

Каникулярный период 4 неделя декабря и 3 неделя апреля (проводиться воспитательно – 

образовательная работа эстетически – оздоровительного цикла). 

С 01.06. по 31.08.  летний – оздоровительный период, во время которого проводятся 

занятия  только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, 

художественного творчества).  

 

З.6  Календарный план воспитательной работы 

       Важным компонентом работы ДОУ является традиции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада. 

Месяц Возраст 

 Старшая группа 

коррекционной 

направленности (5 – 6 лет) 

Подготовительная группа 

коррекционной 

направленности 

(дети 6 – 7 лет) 

Сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом (03.) 

Международный  день  распространения грамотности 

(08) 

День воспитателя и всех дошкольных работников (27) 

День города Лодейное Поле (27) 

Октябрь Осенние праздники 

Международный  день пожилых  людей (01) 

День защиты животных (04) 

День отца в России (третье воскресенье) 
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Ноябрь День народного  единства (04) 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России (08) 

День Матери (последнее воскресенье) 

День Государственного герба Российской Федерации (30) 

Декабрь Международный день инвалидов (03) 

День добровольца (волонтера)  в России (05) 

День Конституции Российской Федерации (12) 

Новый год (последняя неделя) 

Январь Неделя зимних забав (вторая неделя). 

Всемирный день «спасибо» (11) 

День  снятия блокады    Ленинграда (27) 

День Рождения Детского сада (31) 

Февраль День российской науки (08) 

Международный день дарения книг (14) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15) 

Международный день родного языка (21) 

День Защитника Отечества (23) 

Март Международный женский день (08) 

Всемирный день театра  (27) 

Апрель День смеха (01) 

Театральная неделя (первая неделя) 

День космонавтики (12) 

Май Праздник весны и  труда (01) 

День Победы (09) 

День музеев  (18) 

Проводы  в школу (последняя неделя) 

Июнь День Защиты детей (01) 

День России (12) 

День Свирской победы (21) 

День памяти и скорби (22) 

Июль День семьи, любви и верности (08) 

Август День физкультурника (12) 

День государственного флага Российской Федерации 

(22) 

День российского кино (27) 

До свиданье Лето (30) 
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3.7  Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение образовательной деятельности по Программе 

         Реализация Программы обеспечивается  Основной образовательной программой 

дошкольного образования  ДОУ, на основе Федеральной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы – адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

реализуется в группах компенсирующей или комбинированной  направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Методические рекомендации к ПООП «Мозаика» по всем возрастным группам. 

2.Сборник развивающих игр «Играем,дружим, растем» издательство «Русское слово» 

3.В.И. Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы», издательство «Мозайка-синтез», 

Москва, 2015г. 

4.Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет», творческий центр «Сфера», 

Москва, 2015г. 

5.В.Г. Алямовская идр. «Беседы о поведении ребенка за столом» творческий центр 

«Сфера», Москва, 2015г. 

6.Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении», творческий центр «Сфера», 

Москва, 2015г. 

7.О.Ю. Безгина «Речевой этикет старших дошкольников» издательство «Мозайка-синтез», 

Москва,2004г. 

8.О.Н. Пахомова «Этика для малышей» издательство «Книголюб», Москва,2004г. 

9.Н.В.Дурова «Очень важный разговор» издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2001г. 

10.Л.Б. Фесюкова «Воспитываем и учим» издательство «Ранок», Харьков, 2008г. 

11.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» издательство «Мозайка-синтез», 

Москва, 2016г.  

12.Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» издательство «Мозайка-синтез», 

Москва, 2015г. 

13.А.Н. Малахова «Развитие личности ребенка - психолого-педагогическая работа со 

сказкой», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2015г. 

14.П.П. Дзюба «Практическая копилка воспитателя детского сада», издательство 

«Феникс» Ростов-на-Дону», 2006г. 

15.К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», издательство 

«Мозайка-синтез», Москва, 2016г. 

16.Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки», творческий центр «Сфера», Москва, 2016г. 

17.И.П.Рачева, В.В. Журавлева «Формирование безопасного поведения в быту, социуме, 

природе», издательство «Учитель», Волгоград, 2016г. 

18. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», творческий центр 

«Сфера», Москва, 2015г. 

19.Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет », творческий центр 

«Сфера», Москва, 2015г. 

20.Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения », творческий центр «Сфера», 

Москва, 2015г. 

21.Наглядно- дидактическое пособие «Правила дорожного движения», издательство 
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«Рыжий кот», 2015г. 

22.Р.С.Буре «Социально- нравственное воспитание дошкольников», издательство 

«Мозайка-синтез», Москва, 2015г. 

23.Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» издательство «Мозайка-синтез», 

Москва, 2015г. 

24.А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», » 

издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2016г. 

25. И.А. Лыкова, Стартовый комплект  «Логико-малыш», издательский дом «Зимородок», 

Москва, 2016г. 

Познавательное развитие 

1.Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях  Великой Отечественной войны», творческий 

центр «Сфера», Москва, 2015г. 

2.Л.Е. Белоусова «Навстречу дню Победы», издательство «Детство-пресс» Санкт-

Петербург, 2016г. 

3.Т.А.Шорыгина «Наша родина- Россия» -методическое пособие, творческий центр 

«Сфера», Москва, 2016г. 

4.С.Ю. Куликова «Детям о традициях и праздниках русского народа», издательство 

«Паритет» Санкт-Петербург, 2015г. 

5.Т.А.Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах», творческий центр «Сфера», 

Москва, 2015г. 

6.Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто где живет», творческий центр «Сфера», 

Москва,2013г. 

7.Т.А.Шорыгина «Беседы о мире морей и океанов», творческий центр «Сфера», Москва, 

2015г. 

8.Т.А.Шорыгина «Беседы о космосе», творческий центр «Сфера», Москва 

9.Т.А.Шорыгина «Беседы о воде в природе», творческий центр «Сфера», Москва, 2015г. 

10.Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах», творческий центр 

«Сфера», Москва,2015г. 

11.Под редакцией Кэти Чарнер «Большая энциклопедия игр и поделок», издательство 

«Попурри», Минск, 2005г. 

12.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2015г. 

13. «Москва - город-герой» (комплект из 16 плакатов с методическим сопровождением), 

издательство «Учитель», Волгоград, 2015г. 

14. В.А. Кайе « Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет», творческий 

центр «Сфера», Москва, 2016г. 

15.И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду», издательство «Цветной мир», Москва, 

2015г. 

16. И.А. Лыкова «Конструируем в весенний период», издательство «Цветной мир», 

Москва 2016г. 

17.И.А. Лыкова «Конструируем в осенний период», издательство «Цветной мир», Москва, 

2016г. 

18.И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург,2013г. 

19. «FUN&BOTsensing»Методическое пособие Конструкторы по образовательной 
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робототехнике, ООО«Брейн Девелопмент», Санкт-Петербург, 2015г. 

20. «ТИКО-конструирование» Методические рекомендации по конструированию, ООО 

НПО «РАНТИС», Санкт-Петербург,2012г. 

21.Г.П. Тугушева «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург,2015г. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1.«Формирование экологической культуры дошкольников», издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015г. 

2.«Мультипликационная география для малышей», творческое объединение «Маски», 

2014г. 

3.«Мультипликационная арифметика-малышка», творческое объединение «Маски», 2014г. 

4.Киножурнал «Хочу все знать», 2009г. 

5. «MYROBOTTIME» Конструкторы по образовательной робототехнике. ООО «Брейн 

Девелопмент», Санкт-Петербург,  2015г. 

6. «ТИКО - моделирование для дошкольных образовательных учреждений», ЗАО 

«РАНТИС», Санкт-Петербург, 2014г. 

Речевое развитие 

Технологии и методические пособия: 

1.Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет).2-е изд. доп и 

перераб. Глав. Редактор С.Д. Ермолаев ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2016 

2. Учебно-методические комплекты «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» и индивидуальные тетради О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 

лет» и «Говорим правильно» (6-7 лет) (I, II, III периоды обучения) 

3. Н.Э. Теремкова. Индивидуальные тетради«Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР» Альбомы 1,2,3,4; 

4. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. Санкт 

– Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015 

5. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015 

6.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М., 1985.  

7. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985. 

              8. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия, М., 2003. 

9.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия длядетей с 

ФФН. М.: 2001. 

10.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия длядетей с 

ОНР. М.:2001 

11.  Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой. М.,2003. 

12. Лопатина Л.В.Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. С.-Пб. 2002. 

13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

СПб., 2003. 

14. Основы логопедической работы с детьми. Под общей редакцией д.п.н. профессора Г.В. 

Чиркиной. 



 

81 
 

15. Ткаченко Г.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6лет. –М.: 

«Гном и Д»,2001. 

16. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду» ФГОС Старшая группа - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

17. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду» ФГОС Подготовительная группа - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

18. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях вдетском 

саду. — СПб: КАРО, 2006. 

19. Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб:Союз 

художников, 2003. 

20. ОвчинниковаТ.С. Логопедические распевки. - СПб, КАРО, 2006. 

21. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражненияс 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб: КАРО, 2006. 

22. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография. – М., 2000.  

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

Программы дошкольных образовательный учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» - М.: «Просвещение», 

2009 

24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

25. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детейдошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

26. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР в 

условияхспециального детского сада» - М.: Издательство «Альфа», 1993 

27. Филичева Т.Е., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.Воспитание и обучение - М.: Издательство «Альфа», 1993 

28. Филичева Т.Е., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду -М.: 

Издательство «Альфа», 1993 

29. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада) М.: 

Издательство«Альфа», 1993 

30. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1.«Формирование экологической культуры дошкольников», издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015г. 

2.«Мультипликационная география для малышей», творческое объединение «Маски», 

2014г. 

3.«Мультипликационная арифметика-малышка», творческое объединение «Маски», 2014г. 

4.Киножурнал «Хочу все знать», 2009г. 

5. «MYROBOTTIME» Конструкторы по образовательной робототехнике. ООО «Брейн 

Девелопмент», Санкт-Петербург,  2015г. 

6. «ТИКО - моделирование для дошкольных образовательных учреждений», ЗАО 

«РАНТИС», Санкт-Петербург, 2014г. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Технологии и методические пособия: 

1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», издательство «Мозайка-

синтез», Москва 

Младшая группа, 2016г. 

Средняя группа, 2016г. 

Старшая группа, 2016г. 

Подготовительная группа, 2016г. 

2.Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольника», издательство 

«Мозайка-синтез», Москва, 2015г. 

3.Е. Шабельникова, Е. Каминская «Я леплю из пластилина», издательство «Лада», 

Москва, 2010г. 

4.И.М. Петрова «Кукольная комната» (ручной труд для детей 6-7 лет), издательство 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2006г. 

5.Н.А. Смотрова «Нитяные игрушки», издательство «Детство-пресс» Санкт-

Петербург,2007г. 

6.Н.Н.Леонова «Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим 

схемам», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2016г. 

7.Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусства», издательство «Мозайка-синтез», 

Москва 

«Животные в русской графике» , 2016г. 

«Сказка в русской живописи» , 2016г. 

«Детский портрет» , 2016г. 

«Пейзаж» , 2016г. 

«Натюрморт» , 2016г. 

8. Ю. Дорожин «Искусство- детям», издательство «Мозайка-синтез», Москва 

«Полхов- майдан», 2015г. 

«Городецкая роспись» 2015г. 

«Дымковская игрушка» 2015г. 

«Хохломская роспись» 2015г. 

«Сказочная гжель» 2015г. 

«Жостовский букет» 2015г. 

«Филимоновская игрушка» 2015г. 

9.С.В. Резцова «Комплексно- тематическое планирование сказочных представлений», 

издательство «Учитель», Волгоград, 2013г. 

10.Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста», 

издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2015г. 

11.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день», издательство  

«Композитор» Санкт-Петербург 

Младшая группа, 2007г. 

Средняя группа, 2007г. 

Старшая группа, 2007г. 

Подготовительная группа, 2007г. 

12.Е.А. Судакова «Музыкальное воспитание ребенка в семье», издательство «Детство-

пресс» Санкт-Петербург, 2013г. 
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С.В.Богомолова «В мире музыки», издательство «Учитель», Волгоград, 2014г. 

13.Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет», издательство «Мозайка-синтез», Москва, 

2014г. 

14.Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет», издательство «Мозайка-синтез», Москва,2014г. 

15. В.А. Кайе «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет», творческий 

центр «Сфера», Москва, 2016г. 

16.И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду», издательство «Цветной мир», Москва, 

2015г. 

17. И.А. Лыкова «Конструируем в весенний период», издательство «Цветной мир», 

Москва 2016г. 

18.И.А. Лыкова «Конструируем в осенний период», издательство «Цветной мир», Москва, 

2016г. 

19. «FUN&BOTsensing»Методическое пособие Конструкторы по образовательной 

робототехнике, ООО«Брейн Девелопмент», Санкт-Петербург, 2015г. 

20. «ТИКО-конструирование» Методические рекомендации по конструированию, ООО 

НПО «РАНТИС», Санкт-Петербург,2012г. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1.Н.А.Чуракова Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями, 2015г.  

2.«Учимся рассматривать картину», центр «Планетариум». Москва, 2015г. 

3.Рассказы о жанрах живописи:  

«Бытовая картина», 

«Историческая картина» 

«Миф и античность» 

«Сказка» 

«Авангард» 

«Жанры» 

«Портрет» 

«Автопортрет» 

«Пейзаж» 

«Натюрморт» 

4.А.И. Буренина «Топ-хлоп», Санкт-Петербург, 2013г. 

5.Т. Суворова «Танцевальная ритмика для малышей», Санкт-Петербург, 2014г. 

6.И. Конвенан «Теремок», Санкт-Петербург, 2006г. 

7.Т.Суворова «Танцуй, малыш», Санкт-Петербург, 2007г. 

8.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник каждый день», издательство  

«Композитор» Санкт-Петербург 

Младшая группа, 2007г. 

Средняя группа, 2007г. 

Старшая группа, 2007г. 

Подготовительная группа, 2007г. 

9. «Тим и Тишка спасают шедевры Эрмитажа», ООО «Интерсофт Медиа», Москва, 2005г. 

10. «MYROBOTTIME» Конструкторы по образовательной робототехнике. ООО «Брейн 

Девелопмент», Санкт-Петербург,  2015г. 

11. «ТИКО - моделирование для дошкольных образовательных учреждений», ЗАО 

«РАНТИС», Санкт-Петербург, 2014г. 
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Физическое развитие 

Технологии и методические пособия 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», издательство «Мозайка-синтез», 

Москва 

Младшая группа, 2015г. 

Средняя группа, 2015г. 

Старшая группа, 2015г. 

Подготовительная группа, 2015г. 

2.Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», издательство «Мозайка-синтез», 

Москва, 2015г. 

3.С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами», издательство «Мозайка-синтез», 

Москва, 2015г. 

4.М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения на прогулке», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва, 2015г. 

5.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», издательство «Мозайка-синтез», Москва, 

2016г. 

6.Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье», творческий центр «Сфера», Москва, 2015г. 

7. А.С. Галанов «Игры, которые лечат», педагогическое общество России, Москва, 2005г. 

8.Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников», издательство 

«Учитель», Волгоград, 2016г. 

9.Т.Г. Филиппова «Организация совместной  деятельности с детьми раннего возраста на 

прогулке», издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2013г. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 1.Т. Суворова «Спортивные олимпийские танцы для детей», Санкт-Петербург,2008г. 

2. Ю.Кудинов «Песенки будущих чемпионов» пособие для формирования мотивации к 

занятиям спортом, музыкальные уроки спорта, ООО «Бисмарт», Москва, 2011г. 
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VI. Дополнительный раздел 

 

4.1 Текст краткой презентации ОАОП  

      Программа реализуется в группах компенсирующей  направленности в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» зарегистрированном Минюсте России 

31.08.2020г. № 59599; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

 С санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 СанПин 1.2.36.85.-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован в Минюсте России 29 января 2021г., регистрационный номер 

№62296). 

  

             Программа направлена на: 

 формирование общей культуры; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, а также в развитии их индивидуальных 

способностей по таким направлениям, как, физическое, художественно-

эстетическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное развитие.    

 

Содержание Программы рассчитано на детей от 5  до 7 лет 

       Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Радуга» (далее ДОУ) для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (далее – ОАОП ДО)  разработана:  

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ (далее 

ООП ДО);  

на основе Федеральной  адаптированной основной общеобразовательной программы – 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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              Программа является нормативно - управленческим документом учреждения, 

служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и определяет 

содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса.   

             Программа может корректироваться в связи с изменениями:   

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

  результатами апробации Программы и др.  

           Срок реализации Программы: 2 года, в течение всего времени пребывания 

воспитанников в группе комбинированной или компенсирующей направленности  и до 

прекращения образовательных отношений.  

           Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

             

Цель Программы:  

       Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, 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, решение которых необходимо для реализации цели: 

 

  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

        Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка к концу дошкольного образования:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Содержание коррекционной работы 

          Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОАОП ДО. 

             Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

сформирована для контингента детей с ТНР, обучающихся в МБДОУ. 
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            Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

             Коррекционная работа в группах компенсирующей или комбинированной  

направленности для детей с ТНР направлена на: 

 обеспечение коррекции речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

            Коррекционно – развивающая работа с детьми, имеющими ТНР,  строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребенка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – 

развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребенка с ТНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребѐнка с ТНР, в чѐм можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования.  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

       Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется согласно годовому 

планированию работы ДОУ в целом и перспективного планирования педагогов. В ДОУ 

учитель-логопед и другие педагоги привлекают родителей к коррекционно- развивающей 

работе через систему методических рекомендаций.  

        Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями АООП ДО. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком дома и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  
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