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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) (далее - Программа) 

разработана педагогическим коллективом МДОУ «Детский сад № 9» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с учетом «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

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

Детство-Пресс 2016г., а также особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных представителей). 

Программа разработана на основании нормативно - правовых документов, 

действующих в сфере образования, локальных актов: 

 Конституция РФ Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для Российской Федерации 15 сентября 1990 года); 

 - Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо департамента общего образования МО РФ от 28 февраля 2014 г. №08-249 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 №58681); 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598 – 20  "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)"; 

  Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности человека факторов среды обитания" 

 Положение об адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования; 

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ нарушение 

речи.  

 Устава МДОУ «Детский сад № 9». 

https://www.labirint.ru/books/462094/
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  АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов.  

  Реализация АООП  для детей с ТНР подразумевает квалифицированную

 коррекцию нарушений развития детей в форме 

Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская   (исследование   и   познание   природного   и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

  восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

  конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОВЗ (нарушение речи). 
Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 
нарушениями речи; 

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития 
 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно - развивающей работы, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей детей. Комплексное педагогическое 

воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического развития детей, 
формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников в том числе и с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи реализации Программы: 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы; 
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 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 детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Объем обязательной части Программы 70 % от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 30 %. 

   Обязательная часть Программы представлена: «Комплексной образовательной 
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева, Детство-Пресс 2020г. 

 Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО), с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 
развитие. 

Содержание образовательных областей, представленных в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

https://www.labirint.ru/books/462094/


7 
 

художественной литературы и фольклора, конструировании); непосредственно-
образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной деятельностью, 
осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в Программе 

представлена парциальными программами, реализуемыми в учреждении:  

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

3 до 7 лет. – Изд.2-е, перераб. и доп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое 

пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое 

пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей Т.Г. Харько, В.В. Воскобович  

В соответствии с ФГОС ДО, данная часть АООП ДО составлена с учетом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 
ориентирована на: 

 специфику условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
 выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

1.1.2. Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы: 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
 позитивная социализация ребенка; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 
  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов  дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей 
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 Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости; 

 индивидуализация дошкольного образования детей 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. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), 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 детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей 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 основную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ нарушение речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 
общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 
алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 
детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения. 
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении всех компонентов речи: 
звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности.  

Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития речи. 
 На I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 
 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 
возрастной нормы; 

 на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 
В группу  компенсирующей направленности МДОУ «Детский сад №9»  поступают 

дети  5-6, 6-7 года жизни с тяжелыми нарушениями речи, имеющие 1,2,3 уровни речевого 
развития. 

 

 ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня 

ОНР 3 

уровня 

ТНР 

     

5-6 лет  - 1 ребенок 4  ребенка 

     

6-7 лет 1 ребѐнок - 5  детей 5 детей 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 
интеллектом - речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 
речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения, связной речи. 

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и произносительной 

стороны речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной)  

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи практически не сформирован, 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, звукокомплексы, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированные. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка—де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей—ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с 1 уровнем развития объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 
на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 
или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 
значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 
изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 
на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 
лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики— 
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ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Звуковой анализ слова 
детям с ТНР недоступен. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е.Левиной)  

Речевая активность детей возрастает. Активный словарь детей расширяется не только за 
счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных(преимущественно качественных) и наречий.  

В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и жест надевания 
чулка, режет хлеб— хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — 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 (играет с мячи-ку). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 
дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 
рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 
детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 
живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 
попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 
картинке: на...на...сталале-то...лета...лето).Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 
их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 
улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 
грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 
формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, муж скогои 
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 тоже время отмечается 
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 
речи достигает16-20. 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. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Не форсированность звукопроизношения у детей ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно— кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных.  

В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

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

перестановки слогов или опускают их совсем: голова—ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

- сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с не большими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития(по Р.Е. Левиной)  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный  предмет или действие (кресло — диван, 
вязать— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие  

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов.  

Относительные и  притяжательные прилагательные используются только для 
выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко  
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги(особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.).  

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 
между, через, сквозь и др.).  



13 
 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 
неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении.  

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 
ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода(пасет 
стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 
стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки 
в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже 
— неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 
рисуют).Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным 
(садовник — садник).Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный(смешение [Р] — [Л]), кслову свисток — 
цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 
связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 
слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 
значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 
искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 
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библиотекарь),перестановки звуков и слогов (потрной — портной),сокращение согласных 
при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань),замены слогов (кабукетка— 
табуретка),реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный) 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования.  
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру),растений (кактус, вьюн),профессий 

людей (экскурсовод, пианист),частей тела (пятка, ноздри).Отвечая на вопросы, дети 
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 
названия (прямоугольный — квадрат, перебежал—бежал).Лексические ошибки проявляются 
в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 
подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой 
,смелый мальчик — быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко —близко) Оценочную 

характеристику (плохой — хороший).  
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 
их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословицс переносным значением (румяный 
как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица),появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 
(скрепучка вместо скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 
называют его произвольную форму (домуща вместо домище).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности(чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 
(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

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

столах и маленьком стулах),нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 



15 
 

предупредила, я не ходил далеко— чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок— где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка— увидели котенка, которого долго искали). 
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи 
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты к концу освоения 

программы  

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 
ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 
взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической
 формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 
формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
 уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как  
оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении,  так  и  смешиваемые  в  
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок
 безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части
 тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя

 речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ 

по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений 
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Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, 

белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых 

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов 

или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 
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гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения 

«Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

  владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

реальные явления их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 
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  может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

  положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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; 
 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 и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 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 
детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого 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 произведении 
  выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  

инструкции взрослых: 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 и др.). 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 
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Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
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повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 
Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год:  

сентябрь, декабрь (с детьми, имеющими на начало года низкий уровень 
развития), май, по методике: 

 

Название Автор Издательство 

Диагностика 
педагогического 

процесса в 
старшей группе (с 

5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Верещагина Н.В. С-Пб Детсвто – 
Пресс, 2019г 

Диагностика 
педагогического 

процесса в 
старшей группе (с 

5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Верещагина Н.В. С-Пб Детсвто – 
Пресс, 2019г 

 

 
Диагностика речевого развития учителя – логопеда. Педагогическая 

диагностика проводится с использованием методик 
 

Название Автор Издательство 

Количественный 
мониторинг 

общего и речевого 
развития детей с 

ТНР 

Быховская А.М. 
Казова Н.А. 

С-Пб «Детство – 
Пресс», 2013г 

Речевая карта 
ребенка с ОНР от4 

до 7 лет 

Нищева Н.В. С-Пб «Детство – 
Пресс», 2020г 

Картинный 
материал к 

речевой карте 
ребенка 4 – 7 лет 

Нищева Н.В. С-Пб «Детство – 
Пресс», 2020г 

 
 
Диагностика речевого развития производится 3 раза в год (стартовая, в сентябре, 

промежуточная, в декабре, и итоговая, в мае). На основе речевых карт разработаны 
индивидуальные диагностические листы, куда заносятся результаты логопедического 
обследования по следующим показателям на каждого ребенка: 
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1. Состояние слухового внимания: дифференциация звучащей игрушки, 

направление звука, воспроизведение ритма 

2. Состояние зрительного восприятия: показ цветов, показ геометрических форм 

3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис: ориентация в пространстве, 

ориентация в пространстве, складывание картинок, складывание фигур из палочек 

4. Мелкая моторика 

5. Состояние звукопроизношения 

6. Воспроизведение звуко - слоговой структуры слова 

7. Фонематическое восприятие 

8. Импрессивная речь: объѐм пассивного словаря, понимание форм словоизменения, 

дифференциация форм словообразования, понимание словосочетаний и 

предложений, понимание связной речи 

9. Активный словарь: номинативный словарь, обобщающие понятия, части 

предметов, предикативный словарь, атрибутивный словарь, знание геометрических 

форм, антонимы 

10. Словоизменение : изменение по числам существительных в И.п., косвенные падежи, 

косвенные падежи, изменение по числам существительных  в Р.п., согласование 

прилагательных  с существительными  в роде, числе и падеже, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, предложно-падежные 

конструкции, согласование существительных с числительными 2 и 5 

11. Словообразование : образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование названий детѐнышей животных, образование 

относительных прилагательных, образование притяжательных прилагательных, 

образование приставочных глаголов, образование глаголов совершенного вида 

12. Связная речь 

 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 
самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 
решаемых развивающих задач. Диагностическое направление включает известные 
методики выявления уровня психического развития детей дошкольного возраста. 

Планирование диагностической деятельности педагога-психолога с детьми 
дошкольного учреждения. 

Группы  Виды диагностики Источник  Сроки  

Разновозрастная 
группа (дети с 
ОВЗ 5 – 6 лет) 

Адаптация детей к 
условиям детского 
сада  

Центр «Позитив» 
Листы адаптации 

Сентябрь – май  

 Исследование 
познавательной 
сферы 

Диагностическое 
пособие Павлова 
Н.Н., Руденко Л.Г. 

Сентябрь - май 

 Исследование 
эмоционально – 
волевой сферы 

Диагностическое 
пособие Данилина 
Т.Н. «В мире 
детских эмоций» 

Сентябрь - май 

Разновозрастная 
группа (дети с 
ОВЗ 5 – 7 лет) 

Адаптация детей к 
условиям детского 
сада 

Центр «Позитив» 
Листы адаптации 

Сентябрь – май  

 Исследование УШГ Диагностическое Сентябрь - май 
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пособие Семаго 
Н.Я. 

 Исследование 
эмоционально – 
волевой сферы 

Диагностическое 
пособие Данилина 
Т.Н. «В мире 
детских эмоций» 

Сентябрь - май 

 Исследование 
познавательной 
сферы 

Диагностическое 
пособие Павлова 
Н.Н., Руденко Л.Г. 

Январь  

 

Диагностика инструктора по физической культуре. 

Показатели физической подготовленности детей дошкольного возраста проводятся 2 раза в 
год (осень, весна).  

Показатели физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста 

 

 Фамили я Бег Метание   Наклоны Непрерыв Уровень 

 имя 30м мяча на Прыжо к туловища бег физподг-ки 

 ребенка  дальность в длину с (гибкость) 300м  

    места     

  о в о в о в  о в о в о в 

         

 

Результаты педагогической диагностики вносятся в индивидуальную карту развития 
ребенка и на основе затруднений освоения программы составляются индивидуальные 

образовательные маршруты.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность построена в соответствии с направлениями 

развития и  психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

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

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1. Содержание образовательной и коррекционной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

  развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

  становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

  формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой и театрализованной деятельности; 

  формирование гендерных и гражданских чувств. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
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контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 
обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 
моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

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

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается 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: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 
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разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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 и др. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к  деятельности 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие с 
детьми с ТНР. 

2.1.2. Содержание образовательной и коррекционной деятельности  

по образовательной области «Познавательное развитие». 

  
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов детей, 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, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 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. 

 

Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей 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: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 
окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР  мотивационного,  целевого,  содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 
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. 
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Содержание образовательной и коррекционной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие». 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры 
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; - развития речевого творчества; - развития звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 



29 
 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 
 У них формируется мотивационно-потребностный 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 детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

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 детей 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей 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. 
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2.1.4. Содержание образовательной и коррекционной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста 

 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 
 

Изобразительная деятельность детей 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 детей, 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 детей и иллюстраций к 
сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использованиемультимедийных средств и т. 

д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, 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 дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей 
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2.1.5. Содержание образовательной и коррекционной деятельности  

по образовательной области «Физическое развитие». 

  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях.  
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений  

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

  
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип 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. 
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Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 
на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 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 детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприяПродолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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). 

Этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 
человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 
детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте дети 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 детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель: 
 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных математических 
представлений; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

 игры, упражнения по изо деятельности, конструированию, лепке; 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации.  

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

Педагог - психолог: 
 

 Подгрупповые развивающие занятия, направленные на формирование предпосылок к 
учебной деятельности, 

 Подгрупповые коррекционные занятия формированию познавательных процессов, 
эмоциональной и коммуникативной сферы, 

 Индивидуальные коррекционные занятия
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Учитель-дефектолог: 

- фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия, 

- индивидуальные коррекционные занятия. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее – 

Образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем 

o Игра 

 Совместная со 

сверстниками, игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

o Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

  Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок. 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
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танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы учителем - логопедом. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с 
категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения и направлена на развитие и 
совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию 
нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и 
регулирующей функции речи. Работа ведѐтся на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях. Осуществляется в форме НОД (логопедических занятий) - основная форма 
коррекционного обучения, способствующая постепенному развитию всех компонентов речи и 
формированию предпосылок к учебной деятельности. Обучение правильной речи требует 
регулярнойпоследовательной работы, которая позволяет сформировать у ребенка 
определенный динамический стереотип произношения звуков. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 
создаются условия для повышения работоспособности воспитанников, развития мотивации к 
участию в организованной взрослым деятельности. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

 Развития мотивации к обучению 

 Профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению 

грамоте 

 Развитие самоконтроля за своей речью 
 Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, сенсомоторной 
координации, пространственных ориентировок наглядно-образного мышления, 
элементов словесно-логического мышления  

Виды коррекционной деятельности: 

 подгрупповая коррекционная совместная деятельность с детьми 

 индивидуальная коррекционная совместная деятельность с детьми 
 

По  подгруппам: проводятся  лексико-грамматические  занятия,  по  связной  и  звуковой 
культуре речи, обучение грамоте. Деление детей на подгруппы по диагнозам позволяет 
оптимизировать работу и достичь наилучших результатов при решении коррекционных задач. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 
детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 
расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 
проводится работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальная деятельность: занятия направлены на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 
При отборе программного материала учитывается структура речевого дефекта детей. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 
речи. 

При проведении коррекционных занятий используются разнообразные методы и 
приемы, в том числе и специальные. Необходимо правильно сочетать словесные, наглядные и 
практические методы. 

Наглядные методы способствуют обогащению сенсорного опыта детей путѐм развития 
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приѐмов  и способов восприятия,  формируют образы  памяти.  В  коррекционном  обучении 

использование наглядности имеет большое значение, так как позволяет педагогу опираться на 

конкретные образы, создаваемые у детей. При правильном подборе и методически грамотном 

преподнесении наглядности педагог раскрывает детям  
разнообразные качества и свойства, отличительные и общие признаки изучаемого материала. 

Среди наглядных методов обучения большое место занимает работа с изображениями: 

рисунками, схемами, предметными и сюжетными картинками. В коррекционной работе к числу 

наглядных приѐмов относятся: наблюдения за явлениями окружающей жизни, рассматривание 
и обследование предметов, демонстрация наглядных пособий, использование раздаточного 

наглядного материала, демонстрация слайдов, использование электронных пособий.  

Словесные методы используются при объяснении нового материала, закреплении и 

обобщении. В процессе развития ребѐнка слово организует его чувственный опыт, служит 
средством познания и общения. Обучение состоит в том, чтобы накапливаемый 
детьмичувственный опыт закреплялся в сознании детей, обозначаемый словом. Практически 
знакомое явление, закрепленное словом, становится достоянием детского сознания, дети 
пользуются этими образами, фактами сознательно, активно выделяя их из множества других. 
Обучение словом должно опираться на непосредственное восприятие ребѐнком окружающей 
действительности, его личный опыт, т.е. должно быть наглядным. К числу словесных приѐмов 
относятся беседа, объяснение, пояснение, рассказ, анализ детской деятельности. 

 

Практические методы обучения предусматривают целенаправленную 

самостоятельную деятельность детей, связанную с овладением определѐнными навыками и 
умениями. Они способствуют формированию целостного и содержательного представления о 
предметах, процессах и явлениях окружающей действительности. В коррекционной работе 
используются следующие практические приѐмы: упражнения, игры, моделирование, 
конструирование, обведение по трафаретам, экспериментирование. 

Технические средства обучения 
 

Применение технических средств играет важную роль для коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. К техническим средствам обучения (далее - ТСО) относится 
аппаратура, предназначенная для эффективного и качественного усвоения и закрепления в 
доступной форме предъявляемого детям материала. В ОО имеются разнообразные технические 
средства обучения для коллективного и индивидуального пользования. Использование ТСО 

позволяет: 

 знакомить детей с окружающим миром во всѐм его многообразии; 

 выделить в сложном объекте отдельные компоненты, раскрыть их взаимосвязь; -

обеспечивать 

 наглядность обучения; 

 создавать действенные мотивы к получению знаний и т.п. 
 

В ходе организации коррекционно-образовательного процесса используются 
аудиосредства: магнитофоны, музыкальные центры; из аудиовизуальных: телевизор, 
компьютер, мультимедийный проигрыватель; из визуальных: фотоаппарат, видеокамера. 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья применяются компьютеры.  
 
 Компьютерные средства предоставляют ребѐнку иллюстрированный 
познавательный материал, создают условия для вербального обучения, повышает интерес к 
окружающему миру. Правильное использование компьютерных обучающих программ не 
оказывает негативного влияния на здоровье детей 
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2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Центральное место в поддержании детской инициативы занимает организация 

развивающей предметно - пространственной среды в группах. Расположенные модели в 

уголках конструирования, изодеятельности, познавательно - исследовательской деятельности 

позволяют детям самостоятельно воплощать в жизнь свои проекты и задумки. Организация 

проектной деятельности вовлекает детей и их родителей в занимательный, творческий процесс. 

Успешная защита проектов создают ситуацию успеха всем участникам образовательного 

процесса. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 4- 6 лет 

 Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу, 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  

6 - 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение.  

 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта, 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности, 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников, 

 Обращаться, к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами, 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения, 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. Способы поддержки детской 
инициативы освоении образовательной области.  
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«Познавательное развитие» 

4 -8 лет: 
 

 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтен.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

4 - 6лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение 
 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать   условия   и   выделять   время   для   самостоятельной   творческой   

илипознавательной деятельности детей по интересам 

 

 6 - 8 лет Приоритетная сфера инициативы - научение  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  
4 - 8 лет: 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых  

Способы поддержки детской инициативы по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 Предоставлять возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и 
навыки в повседневной жизни и деятельности. 

 Поддерживать и развивать детскую инициативность 

 Предоставлять возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 
усложнением правил, введением новых ролей. 

 Поддерживать диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, 
города, страны, поощрять использование различных источников информации. 

 

 
 

2.3. Взаимодействие участников образовательных 

отношений  

Участниками образовательных отношений являются: 

 Воспитанники; 

 Родители (законные представители); 

 Педагогические работники ДОУ. 

 

2.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми. 
 С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действиях 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 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. 
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. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 
 

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

взрослый 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 взрослые 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, 
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взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. В результате освоения 

Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
 

2.3.1. Взаимодействие педагогов по реализации Программы 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельности в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОВЗ нарушение речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-
эстетическим развитием детей. 

2.3.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности происходит под влиянием различных 

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

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 
потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей 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 ребѐнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 
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развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  для  формирования  у  них  компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.    

 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
  внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  
  создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
  повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает  
 следующие направления:  
 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности  

 семье и детском коллективе.  
  информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в каждой 
из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 
Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать:  

 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
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Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 
развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 
рекомендациям специалистов.   

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую 

семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку 

Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается 
дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 
попечении бабушек или старших братьев и сестѐр. 

 
 
 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое пособие. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. 

- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.  

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008.  

Познавательное и речевое развитие 

Педагоги используют в работе «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей Т.Г. Харько, В.В. Воскобович.  

Цель - воспитание личности через основной вид деятельности – игру. Все развивающие 
игры Воскобовича условно делятся на три группы: 

 игры направленные на логико – математическое развитие; 

 игры с буквами, звуками, слогами и словами; 

 универсальные игровые обучающие средства.  

Игровая технология органично интегрируется в непосредственно-образовательную, игровую 
деятельность. 

Физическое развитие 

 Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет, Волошина Л. Н. 

Курилова Т. Вентана – Граф, 2015 
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Коррекционнно - развивающие занятия с педагогом - психологом направлены на 
развитие познавательных процессов. Работа осуществляется по следующим Программам и  
разработанным пособиям: В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в 
старшей группе». - М.:Прометей; Книголюб, 2002 – 64 с. (Психологическая служба).М.Н.;  
Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева, Т.Г. Сырицо «Развитие интеллекта и навыков 
общения у детей». Занятия для детей 6-7 лет логопедической группы. Цель программы: 
развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков.;  Подготовка к 
школе Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра». ; Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию. ООО «ТЦ Сфера», 2020; Л.В. Коломийченко, 
Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра». Занятия для детей 6-7 лет по социально-
коммуникативному развитию. ООО «ТЦ Сфера»
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Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам 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. 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 
 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N53, ст. 7598; 
2013, N19, ст. 2326). 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.  

Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ 
создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания 
коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 
наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 
детей. 
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3.2.Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 
организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта детей 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

 целей, задач и принципов АООП ДО; 

 особенностей образовательной и коррекционной деятельности, 
 социокультурных, экономических условий, требования используемых 

вариативных образовательных программ, 
 возможностей и потребности участников образовательной отношений (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

        Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. 
        В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
         Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 
развития детей. 
         Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 
         В ДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
        В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 
       Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 
сотрудников. 
       Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 
       Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 
        Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (уголков), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Имеются 
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современные материалы (конструкторы, пособия для развития сенсорики, наборы для 
экспериментирования). 

       В одном из помещений группы оборудована сенсомоторная комната «Фиолетовый лес» по 
авторской технологии В.В.Воскобовича, с набором игр и пособий. 
       В кабинете учителя-логопеда имеется все необходимое оборудование, игры, дидактические 
пособия, одна стена оборудована элементами среды «Фиолетовый лес», что значительно 
повышает интерес воспитанников к занятиям с учителем-логопедом. 
 

3.2.Кадровые условия реализации Программы 
 

МДОУ «Детский сад № 9» укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

К педагогическим работникам относятся специалисты: воспитатель, старший 
воспитатель, учитель – логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре  
На момент разработки АООП ДО количество педагогических работников – 8 человек, 

работающих в группе компенсирующей направленности для детей  с ОВЗ (нарушение речи), 
реализующей АООП ДО Укомплектованность кадрами – 100% 

 

Педагогические работники Количество сотрудников по штатному 

 расписанию 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 2 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физкультуре 1 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Количество   сотрудников   по   штатному 

расписанию 

Младший воспитатель 1 

 

Реализация Программы ДОУ осуществляется: 
 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников с 
ОВЗ (нарушение речи) в детском саду. 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников с ОВЗ (нарушение речи) в детском саду. 

 иными   педагогическими   работниками,   вне   зависимости   от   продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.  
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Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 
самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. 

 

Административный персонал  

Количество сотрудников по   

  штатному расписанию 

Заведующий  1 

Заместитель   заведующего   по   административно - 

1 

хозяйственной части 

 

  

Старшая медицинская сестра  1 

 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Муниципальное дошкольное образовательной учреждение «Детский сад № 9», 
реализующее АООП ДО для детей с ОВЗ (нарушение речи) обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 
и в рамках группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ нарушение речи с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

 организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды.  

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей);  

 обновляет содержание Адаптированной основной общеобразовательной программы, 
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  
 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющим 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  
 эффективно управляет ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

 В МДОУ «Детский сад № 9» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие  
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

—санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 
 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 
 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала;  

Для группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (нарушение речи) 
имеется все необходимые для полноценного функционирования помещения. 

Групповое помещение включают: приемную, групповую комнату, туалет и моечную, 
что позволяет оптимально организовывать все режимные процессы и деятельность детей. 
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых. 

 

Особенности организации образовательного процесса в специально оборудованных 

помещениях ДОУ. 

 

 

Кабинет 

заведующего  

 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским обслуживающим персоналом и родителями; 

 создание благоприятного психологического климата для 

работников ДОУ  и родителей 

 повышение профессиональной компетенции педагогов 

 координация образовательной деятельности, планирование, 

анализ 

Методический 

кабинет  

 повышение профессиональной компетенции педагогов; 

  программно методическое обеспечение образовательной 

деятельности  

 координация, планирование и анализ, осуществление 

внутренней оценки качества образования 

 «Школы молодых специалистов», «Школы молодых 

родителей», осуществление 

 консалтинговой поддержки педагогов, младших воспитателей 

Кабинет педагога – 

психолога  

 Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 
образовательная деятельность с детьми, консультативная 
работа с педагогами и родителями: 

 коррекционная и развивающая работа с детьми; 
 развитие эмоционально – волевой сферы ребѐнка, 

формирование положительных личностных качеств, развитие 
психических процессов деятельности и поведения детей. 

 

Кабинет учителя – 

логопеда  

 Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 
образовательная деятельность с детьми в рамках работы 
логопедического кабинета, консультативная работа с 
педагогами и родителями: 
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 развитие психических процессов, речи детей, коррекция 
звукопроизношения. 

  

Кабинет учителя – 

дефектологоа  

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная 

деятельность 

с детьми: 

 коррекционная и развивающая работа с детьми 

 

Музыкальный зал 

(совмещен с 

физкультурным)  

 Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 
образовательная деятельность, индивидуальная работа, 
кружковая работа 

  художественно-эстетическое развитие детей, развитие их 
музыкальных 

Физкультурный зал 

(совмещен) 

 Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 
деятельность, спортивные праздники, досуги, кружковая 
работа 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие 

Кабинет учителя – 

дефектологоа  

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная 

деятельность 

с детьми: 

 коррекционная и развивающая работа с детьми 

 

Музыкальный зал 

(совмещен с 

физкультурным)  

 Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 
образовательная деятельность, индивидуальная работа, 
кружковая работа 

  художественно-эстетическое развитие детей, развитие их 
музыкальных 

Физкультурный зал 

(совмещен) 

 Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 
деятельность, спортивные праздники, досуги, кружковая 
работа 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие 

Физкультурная 

площадка на 

территории  

 Утренняя гимнастика, проведение образовательной 
деятельности: 

 осуществление комплексногоподхода к сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников посредством организации 
здоровьесберегающего пространства жизнедеятельности детей 
в ДОУ 
 

Кабинет учителя – 

логопеда  

 Подгрупповая образовательная деятельность, индивидуальная 

работа специалистов 

 Внедрение в образовательный процесс современных 

развивающих технологий  «Сказочные лабиринты игр» 

В.В.Воскобовича 

 Развитие познавательной сферы, интеллектуально-творческого 

мышления, создание условий для проявления творческой и 

познавательной инициативы дошкольников 

Медицинский 

кабинет  

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание 
первой помощи детям и сотрудникам: 

 Профилактическая оздоровительная работа с детьми 
 Просветительская работа с родителями 

 

Групповое 

помещение  

 Осуществление непосредственно образовательной 
деятельности, совместная деятельность в ходе режимных 
моментов, самостоятельная деятельность детей 
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 физкультурно-оздоровительная работа 
 Уголки для решения образовательных и развивающих задач: 

уголки познания; уголки творчества; игровой уголок; 
книжный уголок; физкультурный уголок; уголок  для отдыха 
и уединения и др. 

Групповая 

раздевальная 

комната  

 Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной 

информации для родителей, ознакомление родителей  и детей 

с результатами детской деятельности  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.); 

 уголок для родителей 

 методические рекомендации по вопросам воспитания. 

Коридоры и 

лестничные 

пролѐты  

 Выставки детских работ, выставка репродукций картин русских 
художников, знакомство с родным городом, государственной 
символикой, фоторепортажи с мероприятий ДОУ 

 Педагогическое просвещение родителей 

Участок ДОУ   Прогулки, игровая деятельность, физкультурно-
оздоровительная деятельность, досуги, праздники, обучение 
детей безопасному поведению на улице (площадка дорожного 
движения), мини-огород, метео-площадка, самостоятельная 
двигательная активность детей 

 развитие познавательной, трудовой деятельности, 
 физическое развитие и оздоровление детей; 
 обучение безопасной жизнедеятельности, экологическое 

воспитание 
 

 

 

Пособия по работе с детьми в коррекционной (логопедической) группе 

 

 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования д ля детей с ТНР 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) Нищева Н.В., СПБ, Детство – Пресс, 2020г 

 Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., СПб, Детство – Пресс, 2019г. 

  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа) Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2020г 

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе компенсирующей 

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

(подготовительная  группа) Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2020г 

 Картинный материал к речевой карте ребѐнка с общим недоразвитием речи  Нищева 

Н.В., СПБ, Детство – Пресс, 2019г. 

 Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет) Нищева 

Н.В., СПБ, Детство – Пресс, 2019г. 

 Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет) Нищева 

Н.В., СПБ, Детство – Пресс, 2019г. 

 Развитие математических представлений дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет 

(конспекты) Нищева Н.В., СПБ, Детство – Пресс, 2020г 

 Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6 лет) Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2020г 

 Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет) Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2019г 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5 – 6 лет Верещагина 

Н.В. СПб, Детство – Пресс, 2019г 
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 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6 – 7 лет Верещагина 

Н.В. СПб, Детство – Пресс, 2019г 

 Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет Ю.А. Кириллова . СПб., Детство – 

Пресс, 2019г.  

 Конструирование в подготовительной к школе группе О.Э. Литвинова СПб, Детство – 

Пресс, 2019г.  

 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Э. Литвинова СПб, Детство 

– Пресс, 2019г. 

 Конструирование в подготовительной к школе группе О.Э. Литвинова СПб, Детство – 

Пресс, 2019г.  

 Цвет творчества. Парциальная программа художественно – эстетического развития 

дошкольников СПб, Детство – Пресс, 2019г.  

 Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения «Осень» (старшая группа) Н.В. Дубровская Конструирование в 

подготовительной к школе группе О.Э. Литвинова СПб, Детство – Пресс, 2019г.  

  

 Тетрадь – тренажѐр  - М, П, Б, Т, Д, Н, К Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2016г 

 Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения и дифференциации звуков Л 

Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2016г 

 Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения и дифференциации звуков  Р 

Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2016г 

 Новые разноцветные сказки. Конспекты комплексных занятий и  разрезной материал для 

коврографа  Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2016г 

 Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребѐнком. Вызывание простых звуков 

Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2018г 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 1 Нищева Н.В., 

СПб., Детство – Пресс, 2017г 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 2 Нищева Н.В., 

СПб., Детство – Пресс, 2017г 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 3 Нищева Н.В., 

СПб., Детство – Пресс, 2017г 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 4 Нищева Н.В., 

СПб., Детство – Пресс, 2017г 

 Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2017г 

 Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста Нищева Н.В., СПб., 

Детство – Пресс, 2017г 

 Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста Нищева Н.В., СПб., 

Детство – Пресс, 2017г 

 Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР Нищева 

Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2014г 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики  Нищева Н.В., СПб., 

Детство – Пресс, 2016г 

 Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических тем. Рабочая тетрадь 5 – 7 

лет  Горбушина С.Б. Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2017г 

 Весѐлая дыхательная гимнастика Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2014г 
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 Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР)  Ю.А. Кириллова Нищева Н.В., СПб., Детство – Пресс, 2008г 

 Народные праздники в детском саду Зацепина М.Б., Антонова Т.В., М., Мозаика – 

Синтез, 2015г 

 Праздники и развлечения в детском саду Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В. М., Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

 Логопедические распевки.  Овчинникова Т.С. КАРО, 2009г. 

 Музыкальная гимнастика для пальчиков Ковалевская М. СПб., Союх художников, 2007г 

 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками под ред.Баряевой  

Л.Б., Вечкановой И.Г. СПб., КАРО 2009г. 

 Вокально – коррекционный коллаж Овчинникова Т.С. СПб, Союз художников, 2012г. 

 Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР Быховская А.М., 

Казанова Н.А. СПб, Детство – Пресс, 2016г 

 Речевая карта ребѐнка с ОНР с 4 о 7 лет Нищева Н.В.СПб, Детство – Пресс, 2019г. 

 

 

Программой предусмотрено также использование в ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Наименование Количество 

Телевизор + Видеоплеер 1 

Ноутбук 2 

Компьютер 1 

Мультимидийный проектор 1 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон 1 1 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 
учреждениях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

АООП  ДО является нормативно-управленческим документом образовательного 
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Программа дошкольного образования служит основой для 
определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 
предусмотренной образовательной программой. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 
образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного  

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой Адаптированной основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности в ДОУ направлено на совершенствование 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п 



60 
 

Непрерывно - образовательная деятельность 

НОД Дети 5-6 лет (старшая Дети 6-7 лет 

 подгруппа) (подготовительная 

  подгруппа) 

   
Продолжительность 20 - 25 минут 30  минут 

Непрерывной НОД   

   
Объѐм образовательной 45 минут и 25 минут во 2 1,5 часа  и 30 минут во 2 

нагрузки в день половину дня половину дня 

   
Недельная 5часов 50минут 8 часов 3 

Образовательная нагрузка   

   
Образовательная нагрузка в 

месяц 
23часа 30 
минут 32 часа 

   
Образовательная нагрузка в год 211 часов 30 288 часов 

   
Перерыв между НОД не менее 10 мин 
   

 

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с миром 

природы (экологическое 

воспитание) 

1 раз в неделю как 

совместная познавательно – 

игровая деятельность 

педагога с детьми 

1 раз в неделю как 

совместная познавательно – 

игровая деятельность 

педагога с детьми 

ФЭМП 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Логопедическое занятие 1 период обучения 

2 раза в неделю 4 раза в неделю 

1 период обучения 

3 раза в неделю 4 раза в неделю 

1 период обучения 

4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Занятия учителя - дефектолога 4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Коррекционно - развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

1-2 раза в неделю 1-2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 0,5  раза в неделю 0,5 раза в неделю 

Аппликация 0,5 раза в неделю 0,5 раза в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Индивидуальная работа по Ежедневно Ежедневно 
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заданию учителя - логопеда 

Индивидуальная работа по 

заданию учителя - 

дефектолога 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

Констуктивно – модельная 

деятельность 

1 раз в неделю как 

совместная познавательно – 

игровая деятельность 

педагога с детьми 

1 раз в неделю как 

совместная познавательно – 

игровая деятельность 

педагога с детьми 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно 

Прогулка Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития  

Ежедневно Ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур  

Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно 
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Календарно – тематическое планирование 

  

В основе планирования содержания образования лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

3.7. Режим дня и распорядок 

Распорядок  дня 

логопедической   группы 5-6-7 лет 

(на холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты  Время  

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, ежедневная 

утренняя гимнастика, свободная игра, самостоятельная 

деятельность (в период карантина, сложной 

эпидемиологической обстановки и в связи с организацией 

утреннего фильтра приѐм детей осуществляется в группе) 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.18 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми, подготовка к завтраку  

8.18 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

Организованная НОД            9.00 – 10.30 

2 – ой завтрак 10.30 – 10.40 

Организованная НОД 10.40 – 11.10/11.30 – 12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.15/ 11.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей. Подготовка к обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,  12.50 – 13.10 

Дневной сон 13.10 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.15 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Организованная НОД           16.00 – 16.25/16.30 

           16.35 – 17.05 

Самостоятельная деятельность детей, игры, кружковая 

работа/ Развлечение (по пятницам) 

16.30/17.05 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину.  

18.20 – 18.30 

Ужин 18.30 – 18.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 18.50 – 19.00 
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Распорядок НОД в логопедической группе для детей 5 – 6 лет                                                                                                                                                                                                            

День недели  НОД с детьми 5 – 6 лет Врем

я  

Понедельник  Образовательная область «Речевое  развитие». 

 НОД учителя – логопеда с детьми 

Вид детской деятельности – коммуникативная 

9.40 – 10.00 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическая культура на воздухе.   

Вид детской деятельности – двигательная 

11.30  – 11.55 

Коррекционно – развивающая деятельность педагога – психолога с 

детьми 

16.00 – 16.25 

Вторник  Образовательная область «Речевое  развитие». 

 НОД учителя – логопеда с детьми 

Вид детской деятельности – коммуникативная 

9.40 – 10.00 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие Вид детской деятельности – музыкальная  

11.30 – 11.55 

Образовательная область 

 «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование  Вид детской деятельности – изобразительная   

16.00 – 16.25 

Среда  Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие математических представлений 

Вид детской деятельности – познавательно – исследовательская 

9.00– 9.20 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическая культура в зале 

Вид детской деятельности – двигательная 

10.40 – 11.05 

Образовательная область «Речевое  развитие».   

НОД учителя – логопеда с детьми 

Вид детской деятельности – коммуникативная 

16.00 – 16.25 

Четверг Образовательная область «Речевое  развитие». 

 НОД учителя – логопеда с детьми 

Вид детской деятельности – коммуникативная 

9.00 – 9.20 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие  Вид детской деятельности – музыкальная  

11.30 – 11.55 

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование  Вид детской деятельности – изобразительная 

16.00 – 16.25 

Пятница  Коррекционо – развивающая деятельность учителя – дефектолога с 

детьми  

9.00 – 9.20 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическая культура в зале   

Вид детской деятельности – двигательная 

10.40 – 11.05 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие». 

Лепка/Аппликация 

Вид детской деятельности – изобразительная   

1 и 3 неделя  - лепка  2 и 4 неделя - аппликация 

16.00 – 16.25 

Итого  15 занятий в неделю 350 минут 

*** Понедельник, четверг  – планируем совместную деятельность по восприятию худ. 

литературы;  

*** Вторник – Планируем совместную познавательно – игровую деятельность «Сказочные 

лабиринты игры»; *** Среда – планируем совместную познавательно – игровую деятельность по 

конструированию 

 *** Пятница – планируем совместную познавательно – игровую деятельность по экологии  
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Распорядок НОД в логопедической группе для детей 6 – 7 лет 

 

День недели  НОД с детьми 6 – 7 лет         Время  

Понедельник  Образовательная область «Речевое  развитие». 

 НОД учителя – логопеда с детьми  

Вид детской деятельности – коммуникативная 

9.00 – 9.30 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Лепка/Аппликация 

Вид детской деятельности – изобразительная   

1 и 3 неделя  - лепка  2 и 4 неделя - аппликация 

9.40  – 10.10 

Образовательная область «Физическое развитие». Физическая 

культура на воздухе.  Вид детской деятельности – двигательная 

11.30 – 12.00 

Вторник  Образовательная область «Речевое  развитие». 

 НОД учителя – логопеда с детьми  

Вид детской деятельности – коммуникативная 

9.00 – 9.30 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие математических представлений 

Вид детской деятельности – познавательно – исследовательская 

9.40 – 10.10 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие Вид детской деятельности – музыкальная  
11.30 – 12.00 

Познавательно – развивающая деятельность педагога – психолога с 

детьми 
16.00 – 16.30 

Среда  Коррекционно – развивающая деятельность педагога – психолога с 

детьми 

9.00 – 9.30 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическая культура в зале 

Вид детской деятельности – двигательная 

10.40  - 11.10 

Образовательная область «Речевое  развитие».  

НОД учителя – логопеда с детьми Вид детской деятельности – 

коммуникативная 

16.35 – 17.05 

Четверг Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие математических представлений  
Вид детской деятельности – познавательно – исследовательская 

9.00 – 9.30 

Образовательная область «Речевое  развитие». 

 НОД учителя – логопеда с детьми 
Вид детской деятельности – коммуникативная 

9.40 – 10.10 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие  Вид детской деятельности – музыкальная  

11.30 – 12.00 

Пятница  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование  Вид детской деятельности – изобразительная   
9.00– 9.30 

 

Коррекционно – развивающая деятельность учителя – дефектолога с 

детьми  
9.40 – 10.10 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Физическая культура в зале  

Вид детской деятельности – двигательная 

10.40 – 11.10 

Итого  16 занятий в неделю 480  минут 

*** Понедельник, четверг  – планируем совместную деятельность по восприятию худ. 

литературы;  

*** Вторник – Планируем совместную познавательно – игровую деятельность «Сказочные 

лабиринты игры»; *** Среда – планируем совместную познавательно – игровую деятельность по 

конструированию 

 *** Пятница – планируем совместную познавательно – игровую деятельность по экологии 
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3.8. Перспективное планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности учителя – логопеда  на 2021 – 2022 

учебный год   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 Планирование образовательной деятельности учителя – дефектолога   на 2021 – 2022 

учебный год.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 Перспективное планирование  образовательной деятельности для  детей 5 – 7 лет 

(логопедическая группа) – ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

  

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 
партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники совершенствования 
Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
 
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 
смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 
Программы; 

  научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 
соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 
реализации и т. д.  
            5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 
Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 
программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 
сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-
методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-
страницы Программы, которая должна содержать:  

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 
 перечни научной, методической, практической литературы, 

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 
дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видео-материалы, 
 разделы, посвященные обмену опытом; 

  актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 
и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 
тренингов и вебинаров, конференций 
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 
поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, 
климатических и других условиях. 
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3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-  

 Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://govemmentm/docs/18312/. 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598 – 20  "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление  главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности человека факторов среды обитания" 
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3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 
на содержание - содержание Программы. 

 Амонашвили  Ш.А.  Основы  гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.  Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

 Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015 

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - 

М.:Просвещение,2015. 

 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М., Академия, 2011. 

 Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

 Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010. 

 Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.  - М.: Смысл, 

2012 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М., 

2009 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс] 

— Режим доступа:http://Navigator.firo.m. 

 Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

http://navigator.firo.m/
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