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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда Кривцун А.С. муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №62 города Новочеркасска раз-

работана на базе адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ТНР МБДОУ детского сада №62, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева), а также в соответствии со следующими норма-

тивными документами и локальными актами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. К273-Ф3 "Об об-

разовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

https://base.garant.ru/70291362/, 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/, 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059; 

4. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 г. №1028 «Об утверждении феде-

ральной образовательной программы дошкольного образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki2

52099868; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/07960313ca9c96cd3da662dd998f5a83/, 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301120010; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036; 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утверждённые Постановлением Главного государственного 

https://base.garant.ru/70291362/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059
https://docs.edu.gov.ru/document/07960313ca9c96cd3da662dd998f5a83/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301120010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2) 

https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/npa-files/2021/01/28/sanpin1.2.3685-21.pdf, 

9. Санитарные правила СП 2.4.1.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/, 

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утверждённые Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/, 

11. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Фе-

дерации «Об учителях- логопедах –психологах учреждений образования» от 

22.01.1998 г.№ 20-58-07 ин/20-4 https://base.garant.ru/184139/ , 

12. Устав МБДОУ детского сада № 62 https://gart62.npi-

tu.ru/assets/files/Устав%20МБДОУ%20детского%20сада%20№%2062(1).pdf, 

13. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  https://gart62.npi-

tu.ru/assets/files/Лицензия%20на%20осуществление%20образовательной%20деятел

ьности(1).pdf , 

14. Должностная инструкция учителя логопеда 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 

июня. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи реализации Программы соответствуют п.п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и п.п. 

10.1, 10.2 ФАОП ДО. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют п.1.4 ФГОС ДО с 

дополнениями, п.10.3 ФАОП ДО. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР, п.10.3.3 ФАОП ДО. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

       Возрастные особенности развития детей от одного года до трех лет описаны в п. 11 

Методических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 

Возрастные особенности развития детей от трех до семи лет описаны в п. 11 Мето-

дических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы до-

школьного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 

 

https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/npa-files/2021/01/28/sanpin1.2.3685-21.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/
https://base.garant.ru/184139/
https://gart62.npi-tu.ru/assets/files/Устав%20МБДОУ%20детского%20сада%20№%2062(1).pdf
https://gart62.npi-tu.ru/assets/files/Устав%20МБДОУ%20детского%20сада%20№%2062(1).pdf
https://gart62.npi-tu.ru/assets/files/Лицензия%20на%20осуществление%20образовательной%20деятельности(1).pdf
https://gart62.npi-tu.ru/assets/files/Лицензия%20на%20осуществление%20образовательной%20деятельности(1).pdf
https://gart62.npi-tu.ru/assets/files/Лицензия%20на%20осуществление%20образовательной%20деятельности(1).pdf
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

        Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования, конкретизирующие 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и соответствуют 10.4.3 ФАОП ДО: 

 п. 10.4.3.1 ФАОП ДО – младший дошкольный возраст,  

 п. 10.4.3.2 ФАОП ДО – средний дошкольный возраст, 

 п. 10.4.3.3 ФАОП ДО. Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

Программы (к концу дошкольного возраста). 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошколь-

ном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание со-

зданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освое-

ния Программы (п. 10.5.1 ФАОП ДО)  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка (п. 10.5.2 ФАОП ДО) 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обуча-

ющихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обу-

чающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и со-

циального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

пень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические осо-

бенности развития ребенка (п. 10.5.3 ФАОП ДО) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающих-

ся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-

чающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 



6 
 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (п. 10.5.4 ФАОП 

ДО) 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инстру-

ментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики п. 10.5.5 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Програм-

мы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях совре-

менного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных ор-

ганизационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-

ды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-

ях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, ре-

гиона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ до-

школьного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны  

(п. 10.5.6 ФАОП ДО) 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспе-

чивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требо-

ваниями Стандарта (п. 10.5.7 ФАОП ДО) 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используе-

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин-

дивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и об-

щественная оценка (п. 10.5.8 ФАОП ДО) 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 



7 
 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятель-

ности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (п. 10.5.9 ФАОП ДО) 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации 

(п. 10.5.10 ФАОП ДО) 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, опреде-

ленных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-

разованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, пе-

дагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания (п. 10.5.11 ФАОП ДО) 

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе по-

лученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цель педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определя-

ются требованиями ФГОС ДО. 
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При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.3 

ФГОС ДО); 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации обучающихся (п. 4.3 ФГОС ДО). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой опре-

деляется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее пла-

нирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 

- на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика); 

- на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная 

диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный пе-

риод пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диа-

гностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-

гом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисун-

ков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диа-

гностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагно-

стики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. ориентира-

ми для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они высту-

пают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах до-

школьного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-
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исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятель-

ности детей и других ситуациях). 

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком лич-

ностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции 

на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявле-

ния каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Са-

мостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближай-

шего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ре-

бенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребёнка, способ и форму их 

регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу вы-

явить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном эта-

пе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятель-

ности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные харак-

теристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирую-

щую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные обра-

зовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправ-

ленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психолого-педагогическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, при-

чин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую прово-

дят квалифицированные специалисты: педагоги- психологи. Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для ре-

шения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической по-

мощи. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения Про-

граммы в части, формируемой участниками образовательных отношений дополняется 

следующими компонентами: 

 стартовая педагогическая диагностика подводятся в сентябре каждого года 

 заключительная педагогическая диагностика подводятся в апреле каждого года. 
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Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: дидактиче-

ские игры, упражнения, подобранные педагогом индивидуально для каждого ребёнка, 

позволяющие повысить индивидуальный результат освоения программного содержания 

по образовательной области, либо разделу Программы. 

 

2. Содержательный раздел 

Пояснительная записка (п. 11 ФАОП ДО) 

В содержательном разделе Программы представлены (п. 11.1 ФАОП ДО): 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

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

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи со-

держания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей пред-

метно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей, обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и инте-

ресов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образо-

вательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатически-

ми, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом рас-

положения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными обла-

стями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к форми-

рованию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивиду-

ализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также осо-

бенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся (п. 11.2 

ФАОП ДО) 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей (п. 11.3 ФАОП ДО) 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях (п. 32 ФАОП ДО)   
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Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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

хофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

гическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; пред-

ставления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социу-

ме, природе; труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме раз-

вивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся ре-

чевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отноше-

ниям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

с другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучаю-

щихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 
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обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не 

такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающие-

ся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культур-

но-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе до-

ступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направлен-

ность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслужива-

ния, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, 

во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за по-

мощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области про-

водят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) обучаю-

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольно-

го возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; пред-

ставления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социу-

ме, природе; труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучаю-

щихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе мо-

ральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлеж-

ности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех фор-

мах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошколь-

никами с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям тру-

довых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушени-
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ями речи. Основное внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организо-

ванной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных дей-

ствиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется ра-

бота по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических ра-

ботников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские от-

ношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работни-

ка 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 способ-

ностей, обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" же-

лательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельно-

сти, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические ра-

ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

вой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: игра; пред-

ставления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социу-

ме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучаю-

щимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотвор-

ных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение спосо-

бам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучаю-

щихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжет-

но-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные иг-

ры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

знавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работ-

ником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предме-

тах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потреби-

тельской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устой-

чивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

рес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работ-

ники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомотор-

ного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; фор-

мирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные игры и кон-

струирование; представления о себе и об окружающем природном мире; элементарные 

математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктив-

ного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обу-

чающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредо-

ванность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из ча-

стей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и са-

мостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольно-

го возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать при-

чинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними про-

странственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объ-

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и 

окружающем мире; элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное со-

провождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществ-

ляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлека-

тельных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представ-

ления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельно-

сти, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и свя-

зывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются ме-

тоды наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими расска-

зами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает со-

здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающих-

ся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, ис-

пользуя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причин-

ных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-

тельной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обу-

чающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорно-
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го опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктив-

ной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных матема-

тических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выпол-

нение 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 настрое-

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отно-

шений у разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образователь-

ной деятельности с детьми является создание условий для: овладения речью как сред-

ством общения и культуры; обогащения активного словаря; развития связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с 

книжной культурой, детской литературой; развития понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте; профилактики речевых нарушений и их систем-

ных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работни-

ком и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лекси-

ческой стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной ре-

чи в различных видах детской деятельности. 
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Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к ре-

чи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требова-

ния к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возника-

ющий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник сти-

мулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые си-

туации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим ра-

ботником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работ-

ника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, по-

движных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с по-

ловиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство пред-

метно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим ра-

ботником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимиче-

скими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначи-

тельной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирова-

ния у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогиче-

ских работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольно-

го возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое разви-

тие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформи-

рованность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником 

и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольно-

го возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом об-

щении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 
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учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работни-

ков. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоцио-

нального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребен-

ка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое разви-

тие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

ности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально ор-

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-

тельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 
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повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото-

рые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопеди-

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

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

тия приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-

ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художе-

ственно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (му-

зыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество и музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 
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обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитате-

лем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной обра-

зовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражне-

ниях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художествен-

ными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольно-

го возраста. 

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

рес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художе-

ственно-эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую 

возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные предста-

вители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и органи-

зации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся форми-

руются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестети-

ческая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На за-

нятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отноше-

ние и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направлен-

ность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающих-

ся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специ-

ально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включают-

ся в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования пред-

ставлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по форми-

рованию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 
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При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адек-

ватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, му-

зыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обуча-

ющиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспита-

тель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обуча-

ющихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изоб-

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом воз-

расте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные при-

знаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкаль-

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 
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В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя-

ются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей. 

В области "Физическое развитие" ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагоги-

ческие работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-

ческих навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педаго-

гические работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

рам, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста:  

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкульту-

рой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкуль-

турные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: физическая культура и пред-

ставления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содер-

жание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) обу-

чающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непо-

средственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимна-

стики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздорови-

тельных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих проце-

дур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по форми-

рованию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкаль-

ных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемы-

ми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражне-

ниях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные же-

сты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольно-

го возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структу-
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рировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим 

разделам: физическая культура и представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспи-

татели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специ-

алисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образо-

вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспита-

ние у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физиче-

ской культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобрета-

ет формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового обра-

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

и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные ре-

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

время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ-

культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обу-

чают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро-

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогиче-

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-
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турных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

люстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здо-

ровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую-

щую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную быто-

вую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребно-

стей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умыва-

ние, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, обуча-

ющихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за-

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего чело-

века, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначе-

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоро-

вья. 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

Образовательная область Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие Развивать координирован-

ность и точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за сто-

лом. Расширять знания о 

строении артикуляционного 

аппарата и его функциони-

ровании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное про-

извольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация постав-
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вслушиваться в обращен-

ную речь, понимать её со-

держание, слышать ошибки 

в своей и чужой речи. 

ленных звуков 

Познавательное развитие Учить воспринимать пред-

меты, их свойства, сравни-

вать предметы, подбирать 

группу предметов по задан-

ному признаку. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на группиров-

ку и классификацию пред-

метов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе 

с разрезными картинками и 

пазлами. Совершенствовать 

и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику 

в работе с разрезными кар-

тинками, пазлами, дидакти-

ческими игрушками, игра-

ми, в пальчиковой гимна-

стике. Расширять представ-

ление детей о труде взрос-

лых, прививать интерес к 

труду взрослых. 

- составление описатель-

ных рассказов 

- автоматизация постав-

ленных звуков 

- дидактические игры на 

развитие слухового и зри-

тельного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Развивать умение слышать и 

передавать ритмический ри-

сунок. Учить различать зву-

чание нескольких игрушек 

или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и ти-

хие, высокие и низкие зву-

ки. Формировать прослежи-

вающую функцию глаза и 

пальца. Развивать графомо-

торные навыки. 

- дидактические игры и 

упражнения 

- штриховка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Развивать в игре коммуни-

кативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно- 

печатные дидактические иг-

ры, учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддер-

живать порядок на своём 

рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и 

-настольно-печатные дидак-

тические игры, театрализо-

ванные игры; 

- автоматизация поставлен-

ных звуков в стихах, расска-

зах, спонтанной речи; 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими предмета-

ми 
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память при восприятии не-

речевых звуков. 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, 

с бездомными 

животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать 

коммуникативность речи. 

 

 

 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

         Структура коррекционно-развивающей работы, структура программы коррекционно- 

развивающей работы, задачи, а также её содержание по основным направлениям пред-

ставлены в соответствии с п. 43 ФАОП ДО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (п. 43.1 ФАОП ДО) 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия (п. 43.2 ФАОП ДО) 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью пре-

одоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской дея-

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь-

ных областей и воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-

нерских отношений с родителями (законным представителям) (п. 43.3 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бе-

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), во-

просов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР (п. 43.4 ФАОП ДО) 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует ре-

ализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворе-

нию их особых образовательных потребностей (п. 43.5 ФАОП ДО) 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосы-

лок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисгра-

фия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте) (п. 43.6 ФАОП ДО) 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-

зования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформиро-

ванность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом (п. 43.7 ФАОП ДО) 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая долж-

на быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной катего-

рии обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифициро-

ванной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само-

стоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания для обучающихся с ТНР (п. 43.8 ФАОП ДО) 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи (п. 43.9 ФАОП ДО): 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специаль-

ных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз 

в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализа-

ции в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обуча-

ющихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте (п. 43.9.1 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лече-

нии и его эффективности; 
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- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

бор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обу-

чающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-

языкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз-

воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

но-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся до-

школьного возраста (п. 43.9.2 ФАОП ДО) 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

рактере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные ин-

струкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педа-

гогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и за-

дачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диало-

гической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, ин-

тонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Со-

держание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, позна-

вательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организо-

вываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "До-

машние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Иг-
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ры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются (п. 43.10 ФАОП ДО) 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержа-

ние предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковы-

ми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно исполь-

зовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синони-

мов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом (п. 

43.10.1 ФАОП ДО) 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

ниманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

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

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

данному в определенной форме, преобразование деформированного предложения (п. 

43.10.2 ФАОП ДО) 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

сти композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнооб-

разие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использова-

ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания (п. 43.10.3 ФАОП ДО) 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
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понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (пря-

мых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находит-

ся в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обо-

значающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексиче-

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи про-

водится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных ин-

формационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

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

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положе-

нии после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследова-

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

чающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обу-

чающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недораз-

вития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвер-

тая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко вы-

раженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (п. 43.10.4 ФАОП ДО) 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового разви-

тия обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз-

раста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 
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и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной сте-

пени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяже-

лых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с раз-

личными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на ста-

новление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основ-

ным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работ-

ником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред-

мета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве (п. 43.11 ФАОП ДО) 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной под-

ражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по ин-

струкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа су-

ществительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит разви-

тие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать кри-

кам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразо-

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновре-

менно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоми-

нание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и дей-

ствия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ре-

бенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зритель-

ного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опера-

ций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
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работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, про-

филактика нарушений эмоционально -волевой сферы (п. 43.11.1 ФАОП ДО) 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формиро-

вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навы-

кам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существи-

тельных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существи-

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить раз-

личать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударе-

нием, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двух-

сложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

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

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процес-

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР.  

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

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-
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стые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки (п. 43.11.2 ФАОП ДО) 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-

лее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при ра-

боте со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения вклю-

чает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ 

и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значе-

ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосо-

четаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

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

ливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые ру-

ки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подби-

рать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе (п. 43.11.3 ФАОП ДО) 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уров-

нем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-

ставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объе-

хать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - мило-
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сердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элемента-

ми фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня-

тий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовер-

шенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенци-

ально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР (п. 43.11.4 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы плани-

руется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практиче-

ском уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний (п. 43.11.4.1 ФАОП ДО) 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 
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- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некото-

рые слоги, слова) (п. 43.11.4.2 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обуча-

ющиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от про-

стейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными од-

нословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающие-

ся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи (п. 43.11.4.3 ФАОП ДО) 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно пони-

мают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навы-

ками словообразования и словоизменения (п. 43.11.4.4 ФАОП ДО) 

 

Направление работы учителя-логопеда 

Направление  

работы 

Задачи Содержание 

Диагностическая 

работа 

Обеспечить своевременное 

выявление детей с ТНР 

(ОНР), проводить их ком-

плексное обследование и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им  

психолого – педагогиче-

ской помощи в условиях 

образовательного учре-

ждения. 

 Своевременное выявление детей 

с ОВЗ (нарушением речи); 

 комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного 

профиля; 

 определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития воспитан-

ника с ТНР (ОНР), выявление его ре-

зервных возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных  

 особенностей воспитанников; 

 изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации воспитанника; 

 системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития воспитанников; 

 анализ успешности коррекционно- 

развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

Обеспечить своевремен-

ную специализированную 

помощь в освоении содер-

жания образования и кор-

рекцию недостатков в раз-

витии детей в условиях 

общеобразовательного  

учреждения; формировать 

универсальные учебные 

действия детей (личност-

ных,  

регулятивных,  

познавательных, коммуни-

кативных) 

 Выбор оптимальной для развития  

 воспитанника с нарушением речи  

 коррекционной программы, методик и 

приёмов обучения в соответствии с 

его особыми потребностями; 

 организацию и проведе-

ние специалистами индивидуальной, 

подгрупповой, групповой коррекци-

онно – развивающей образовательной 

деятельности, необходимой для  

 преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психи-

ческих функций; 

 развитие эмоционально – волевой 

сферы и личностных сфер воспитан-

ника,  

 психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту воспитанника в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах. 

Консультативная 

работа 

  

Обеспечить непрерывность 

специального сопровожде-

ния детей, имеющих ТНР и 

их семей по вопросам реа-

лизации дифференциро-

ванных психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и со-

циализации детей, имею-

щих 

ТНР (ОНР) 

 Выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направле-

ниям работы с воспитанниками с ТНР 

(ОНР) единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов 

работы с воспитанниками с ТНР 

(ОНР); 

 консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обуче-



40 
 

ния ребёнка с ТНР (ОНР). 

Информационно - 

просветительская 

работа. 

Проводить разъяснитель-

ную деятельность по во-

просам, связанным с осо-

бенностями образователь-

ного процесса для данной 

категории детей. 

 Различные формы просветительской 

деятельности (индивидуальные бесе-

ды, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, инфор-

мационные стенды, печатные матери-

алы, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образова-

тельного процесса - воспитанников с 

ТНР (ОНР) их родителям (законным 

представителям), педагогическим ра-

ботникам, по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения.  

 

Регламент организации образовательного процесса. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится де-

сять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуально-

го развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятель-

ности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

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

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики ин-

дивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабо-

чие программы. С первого октября начинается организованная образовательная деятель-

ность с детьми. 

Регламент организации коррекционно-развивающей работы 

         В логопедической группе следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности занятий по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей. Форма организации занятий – 

фронтальная, подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка, 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

- фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и обуче-

нию грамоте, 

- индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 3-4 человека. Коррекция произношения 
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может осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя (кроме заня-

тий по развитию речи и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой ха-

рактер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации зву-

ка в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации зву-

ка в словах, фразах. График занятий составляется в зависимости от занятости детей, как в 

первую, так и во вторую половину дня. 

При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недо-

статков звукопроизношения, учителю-логопеду необходима четкая организация работы, 

знание особенностей речи и личности ребенка, учет специфических проявлений дефекта. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физ-

культминутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. В 

середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит релак-

сационную паузу. 

В логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) прово-

дится в неделю подгрупповые или фронтальные занятий продолжительностью 20-30 ми-

нут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку.  

В середе учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуется 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически – оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

  

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоле-

ния речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной груп-

пы 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов диагностики с целью 

перспективного планирования коррекцион-

ной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической харак-

теристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухо-

вого внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, вербаль-

ной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, форми-

рование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, син-

теза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппара-

та, речевого дыхания и на этой основе ра-

бота по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляцион-

ной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему лого-

педическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам  

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоен-

ных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучива-

ния речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразова-

ния и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстра-

ции действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль над речью детей по рекомен-

дации логопеда, тактичное исправление 

ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей че-

рез использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной дея-

тельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложе-

ния в короткий рассказ, составлять расска-

зы-описания, рассказы по картинкам, сери-

ям картинок, пересказы на основе материа-

ла занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления ко-

роткого рассказа, предваряя логопедиче-

скую работу в этом направлении 

 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

-логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной 

гимнастики); 
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-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа во время проведения коррекционных часов и контроля над по-

ставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой орга-

низацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов кор-

рекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

На фронтальных и подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые пра-

вильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных заня-

тиях.  После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамма-

тических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укла-

дов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слу-

ха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осу-

ществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обра-

щается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, 

которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррек-

ции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции ар-

тикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения, к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы род-

ного языка. 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференци-

ации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается та-

ким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способство-

вал развитию связной речи. 

  

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Режимные  

моменты 

Совместная дея-

тельность с педаго-

гом 

Самостоятельная 

деятельность  

воспитанников 

Совместная дея-

тельность с  

семьёй 

Индивидуальные, под-

групповые 

Групповые, подгруп-

повые,  

Индивидуальные Групповые, под-

групповые, инди-
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индивидуальные видуальные 

- Поддержание социаль-

ного контакта (беседа, 

эвристическая беседа); 

- Образцы коммуника-

тивных кодов взрослого; 

- Упражнения, психоло-

гические игры на разви-

тие коммуникативных 

навыков, эмоционально-

волевой сферы; 

- Тематические досуги; 

-Гимнастики (мимиче-

ская,  

логоритмическая); 

- Образовательные ситу-

ации; 

- Речевые  

дидактические игры; 

- Чтение,  

разучивание речевого 

материала; 

- Беседы. 

-Имитативные упраж-

нения, пластические 

этюды; 

- Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

(беседа;) 

- Совместная деятель-

ность с  

Педагогом-

психологом в услови-

ях  

психологического ка-

бинета на развитие 

эмоционально-

личностной сферы; 

- Совместная продук-

тивная деятельность; 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Экскурсии; 

- Проектная деятель-

ность. 

-Самостоятельная ху-

дожественная речевая 

деятельность воспи-

танников; 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Игра - импровизация 

по мотивам сказок 

-Театрализованные 

игры; 

-Игры с правилами. 

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций; 

-Беседы; 

Игры-

драматизации; 

-Досуги,  

праздники; 

- Экскурсии; 

- Индивидуальные 

консультации по 

вопросам  

развития  

воспитанников; 

- Проектная  

деятельность. 

  

Тематическое планирование средняя группа 

МЕСЯЦ 

 

ТЕМЫ 

Сентябрь, 1-3 недели Диагностика 

Сентябрь, 4 неделя «Осень» 

Октябрь, 1 неделя «Овощи» 

Октябрь, 2 неделя «Фрукты» 

Октябрь, 3 неделя «Грибы. Лесные ягоды» 

Октябрь, 4 неделя «Игрушки» 

Ноябрь, 1 неделя «Одежда» 

Ноябрь, 2 неделя «Обувь» 

Ноябрь, 3 неделя «Мебель» 

Ноябрь, 4 неделя «Посуда» 

Декабрь, 1 неделя «Зима» 

Декабрь, 2 неделя «Зимующие птицы» 

Декабрь, 3 неделя «Комнатные растения» 

Декабрь, 4 неделя «Новогодний праздник» 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя «Домашние птицы» 

Январь, 3 неделя «Домашние животные» 
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Январь, 4 неделя «Дикие животные» 

Февраль, 1 неделя «Профессии. Продавец» 

Февраль, 2 неделя «Профессии. Почтальон» 

Февраль, 3 неделя «Транспорт» 

Февраль, 4 неделя «Профессии на транспорте» 

Март, 1 неделя «Весна» 

Март, 2 неделя «Мамин праздник» 

Март, 3 неделя «Первые весенние цветы» 

Март, 4 неделя «Цветущие комнатные растения» 

Апрель, 1 неделя «Дикие животные весной» 

Апрель, 2 неделя «Домашние животные весной» 

Апрель, 3 неделя «Перелётные птицы» 

Апрель, 4 неделя «Насекомые и пауки» 

Май, 1 неделя «Аквариумные рыбки» 

Май, 2 неделя «Наш город, моя улица» 

Май, 3 неделя «Правила дорожного движения» 

Май, 4 неделя «Лето» 

 

Тематическое планирование старшая группа 

МЕСЯЦ 

 

ТЕМЫ 

Сентябрь, 1-4 недели Диагностика 

Октябрь, 1 неделя «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

Октябрь, 2 неделя «Огород. Овощи» 

Октябрь, 3 неделя «Сад. Фрукты» 

Октябрь, 4 неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Ноябрь, 1 неделя «Одежда» 

Ноябрь, 2 неделя «Обувь» 

Ноябрь, 3 неделя «Игрушки» 

Ноябрь, 4 неделя «Посуда» 

Декабрь, 1 неделя «Зима. Зимующие птицы» 

Декабрь, 2 неделя «Домашние животные зимой» 

Декабрь, 3 неделя «Дикие животные зимой» 

Декабрь, 4 неделя «Новый год»  

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя «Мебель» 

Январь, 3 неделя «Грузовой и пассажирский транспорт» 

Январь, 4 неделя «Профессии на транспорте» 

Февраль, 1 неделя «Детский сад. Профессии» 

Февраль, 2 неделя «Ателье. Закройщица» 

Февраль, 3 неделя «Наша армия» 

Февраль, 4 неделя «Стройка. Профессии строителей» 

Март, 1 неделя «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

Март, 2 неделя «Комнатные растения» 
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Март, 3 неделя «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Март, 4 неделя «Наш город» 

Апрель, 1 неделя «Весенние работы на селе» 

Апрель, 2 неделя «Космос» 

Апрель, 3 неделя «Откуда хлеб пришел?» 

Апрель, 4 неделя «Почта» 

Май, 1 неделя У детей весенние каникулы 

Май, 2 неделя «Правила дорожного движения» 

Май, 3 неделя «Лето. Насекомые» 

Май, 4 неделя «Лето. Цветы на лугу» 

 

Тематическое планирование подготовительная к школе группа 

МЕСЯЦ 

 

ТЕМЫ 

Сентябрь, 1-3 недели Диагностика 

Сентябрь, 4 неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь, 1 неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Октябрь, 2 неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Октябрь, 3 неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

Октябрь, 4 неделя «Перелетные птицы, водоплавающие птицы.  

Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь, 1 неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Ноябрь, 2 неделя «Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

Ноябрь, 3 неделя «Дикие животные и их детеныши.  

Подготовка животных к зиме» 

Ноябрь, 4 неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь, 1 неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой» 

Декабрь, 2 неделя «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

Декабрь, 3 неделя «Посуда, виды посуды.  

Материалы, из которых сделана посуда» 

Декабрь, 4 неделя «Новый год» 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

Январь, 3 неделя «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

Январь, 4 неделя «Труд на селе зимой» 

Февраль, 1 неделя «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль, 2 неделя «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

Февраль, 3 неделя «Комнатные растения, размножение, уход» 

Февраль, 4 неделя «Животный мир морей и океанов.  

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Март, 1 неделя «Ранняя весна, весенние месяцы.  

Первые весенние цветы. Мамин праздник» 

Март, 2 неделя «Наша Родина — Россия» 

Март, 3 неделя «Москва — столица России» 
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Март, 4 неделя «Наш родной город» 

Апрель, 1 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака» 

Апрель, 2 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского» 

Апрель, 3 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова» 

Апрель, 4 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто» 

Май, 1 неделя У детей весенние каникулы 

Май, 2 неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной.  

Перелетные птицы весной» 

Май, 3 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкина» 

Май, 4 неделя «Скоро в школу. Школьные Принадлежности» 

 

2.4. Информационно-методическое обеспечение программы  

 1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (с 3 до 7 лет) 

ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

2. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образова-

тельной деятельности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5до 6лет, с 6 до 7 

лет) ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компен-

сирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5до 6 лет (старшая группа) ФГОС. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

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

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа логопеда ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

5. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Второе издание, исправленное и дополненное ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

6. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвити-

ем речи (с 4 до 7 лет) ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

7.         Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. ФГОС - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

8.         Нищева Н. В. Играйка-грамотейка №6- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

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

ции звуков [л], [л’], дифференциации звуков и звука [ j] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017; 

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

ции звуков [р], [р’], ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

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

ции звуков [с]-[с’], [з]-[з’] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

12.       Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциа-

ции звуков [ш],[ж], и дифференциации звуков [с]-[ш]-[з]-[ж] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017; 

13.       Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциа-

ции звуков [м]-[м’], [п]-[п’] [б]-[б’], [т]-[т’] [д]-[д’], [н]-[н’] [к]-[к’], [г]-[г’] [х]-[х’], [в]-[в’] 

[ф]-[ф’] ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 
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14.       Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ], дифференциации звуков [ц]-[с] [ц]-[т’], [ч]-[т’] [ч]-[с’], [ш]-[с’] [ш]-[ч] ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

15.       Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер. Времена года. Беседа по картинке ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

16.       Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков [с]-[з], [с’]-

[з’], [ц] в рассказах ФГОС. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

17.       Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для и дифференциации сложных звуков русского 

языка [р]-[л], [с]-[ш] [з]-[ж], [с]-[з], [ч]-[т’], [й]-[л’] [п]-[б], [г]-[к] [т]-[д] ФГОС. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

18.       Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР ФГОС. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

19.       Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы дет-

ского сада ФГОС. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

20.      Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада ФГОС. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

21.      Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 3. ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

22.      Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 4. ФГОС - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

23.      Архипова Е.Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста. 

24.      Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников  

Данный раздел Программы описывает на основании п. 39.3 ФАОП ДО организации 

взаимодействия педагогов и родителей по проектированию и реализации содержания 

Программы, в части, дополняющей, поддерживающей и тактично направляющей воспита-

тельные действия родителей (законных представителей) обучающихся раннего и до-

школьного возраста и кооперирующей общие усилия на совместную образовательную де-

ятельность по созданию условий для реализации Программы. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для МБДОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья 

и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический кон-

силиум (ППк). 

ППк – это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и вы-

работки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. ППк 

является одной из форм методической работы педагогического коллектива и взаимодей-

ствия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоя-

нием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические заболе-

вания, нервные стрессы и переутомление) в условиях МБДОУ.  
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Цель ППк – диагностико-коррекционное и психолого-педагогическое сопровожде-

ние воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из возможностей 

ДОО и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического 

здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или со-

стояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (кор-

рекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обосно-

ванного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование коррекцион-

но-развивающей работы, оценка ее эффективности; - консультирование родителей (закон-

ных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ и специа-

листами, участвующими в деятельности ППк. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них 

специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психо-

лого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе де-

тей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на МПМПк даются рекомендации по созда-

нию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специ-

альными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких воспитанников, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном 
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возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций МПМПк, специалисты МБДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную про-

грамму. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребно-

стям ребенка; 

- определение объема, содержания – основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образо-

вательной программы МБДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых мето-

дических материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах;  

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или ин-

дивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ осуществ-

ляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже 

трех раз в год). 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная образователь-

ная программа являются механизмом адаптации основной образовательной программы 

МБДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 
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Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принци-

пах: 

- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно нахо-

дится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка (пе-

дагог-психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профи-

ля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-

конными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- педагогическо-

го сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к 

нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с роди-

телями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Для 

успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная оценка 

возможностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагно-

стике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ре-

бенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональ-

ную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
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- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскры-

вающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возраст-

ном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного матери-

ала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ори-

ентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности де-

ятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, способ-

ность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью 

ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивацион-

ный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррек-

тивы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать индивидуаль-

ный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием разра-

ботки адаптированной образовательной программы, на ребенка будет составлена индиви-

дуальная адаптированная программа. 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия направ-

лены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического раз-

вития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. Учет 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В инди-

видуальном плане отражены направления коррекционной работы, что позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении 

и воспитании. Индивидуальные занятия проводятся педагогом-психологом, воспитателем, 

музыкальным руководителем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интегра-

ции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- педаго-

гическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед. Педагоги МБДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и кор-

рекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекци-

онно-образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия по рас-

писанию.  

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение 

ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин трудно-

стей с помощью комплексной диагностики; разработка индивидуальной образовательной 

программы ее реализация; анализ результатов реализации. Задачу взаимодействия специ-

алистов решает психолого-педагогический консилиум (ППк) МБДОУ. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Годовой план учебно-методической работы учителя-логопеда на 2023/ 2024 

учебный год. 

№ Наименование работы Сроки выпол-

нения 

Раздел 1. Организационная работа 

1 Обследование речи детей 1-8 сентября 

13-24 мая 

2 Ознакомление воспитателей с итогами обследования 11-15 сентября 

3 Выявление детей, нуждающихся в консультации специалистов и 

ПМПК 

В течение учебного 

года 

4 Углубленное обследование устной речи детей В течение учебного 

года 

5 Анализ медицинских карт детей группы В течение сентября 

6 Комплектование групп учащихся с учетом однородности структу-

ры речевого дефекта 

До 12 сентября 

Раздел 2. Работа с документацией 

1 Заполнение речевых карт детей, зачисленных на логопедические 

занятия 

К 22 сентября, 

к 24 мая 

2 Составление и утверждение расписания логопедических занятий До 11 сентября 

3 Составление календарно-тематических планов логопедических за-

нятий с каждой группой 

К 11 сентября 

4 Составление индивидуальных планов работы с детьми, имеющих 

речевые нарушения. 

К 25 сентября 

5 Составление годового отчета о проделанной работе К 24 мая 

Раздел 3. Коррекционно-развивающая работа 

1 Организация коррекционной работы с учетом режима работы дет-

ского сада 

В течение учебного 

года 

2 Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий согласно 

утвержденному расписанию 

В течение учебного 

года 

3 Использование в работе речевых игр, наглядных пособий, разда-

точного материала, компьютерных технологий для развития инте-

реса к занятиям 

В течение учебного 

года 

4 Изучение индивидуальных особенностей детей и осуществление 

индивидуального подхода к преодолению речевых нарушений 

В течение учебного 

года 

Раздел 4. Взаимосвязь в работе с воспитателями и другими специалистами 

1 Ознакомление педагогов с результатами диагностики До 15 сентября 

2 Взаимопосещение занятий В течение года 

3 Сотрудничество со специалистами В течение года 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в 

соответствии с п. 52 ФАОП ДО) 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей до-

школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №62 (да-

лее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям (см. раздел 3.9. «Перечень нормативных и нормативно-методических докумен-

тов»). 

При проектировании РППС детский сад учел особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используе-

мых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и участка, 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и другим людям и полностью соответствует «примерной адаптированной програм-

ме коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» (автор Н.В. Нищева). 

         Группа воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинет учителя-

логопеда, музыкальный и физкультурный залы. В групповом помещении учитель-логопед 

представил следующие развивающие центры: 

• Центр речевого развития. 

• Центр мелкой моторики. 

• Центр грамотности и письма. 

         Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания про-

граммы представлен в «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Развивающая среда представлена в «Паспорте кабинета учителя-логопеда». 
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3.2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть).  

Региональный компонент 

 Пояснительная записка 

 Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, климатиче-

ских и национально-культурных традиций Донского края и включает следующие компо-

ненты: 

 познавательный компонент: информационная база, все, что составляет содержание 

истории, культуры, традиций Донского края; 

 эмоционально-нравственный компонент: эмоционально-чувственная сторона лич-

ности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к 

саморазвитию, самореализации; 

 эстетический компонент: эмоциональное восприятие объектов культуры, мира жи-

вой и неживой природы Донского края; 

 поведенческий компонент - это психологическая готовность личности к реализации 

своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкрет-

ных поступках, поведении, отношении. 

Содержание программы национально-регионального компонента разработано на 

основании региональной программы «Родники Дона» (авторы Р.М. Чумичева, О.Л. Вед-

медь, Н.А. Платохина).  

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родно-

го края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как культурно-

эмоциональных переживаний. 

Задачи: 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, пси-

хофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обще-

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

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организаци-

онных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования Про-

граммы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобра-

зии Донской природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отно-

шения к природе Донского края, любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него; 

 создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 

народной культуры. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участника-

ми образовательных отношений: 

 отражение в тематике образовательного процесса региональных особенностей; 

 построение образовательного процесса с использованием социоигровых техноло-

гий, проектной деятельности; 

 построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих подходах, ко-

торые в свою очередь предполагают формирование у дошкольников осмысленного 

отношения к здоровью, как важной жизненной ценности; 

 достижение воспитанниками готовности к школе; существенным моментом в рабо-

те педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в 

начальную школу, а именно обеспечение необходимого и достаточного уровня 

развития ребёнка для успешного освоения им образовательных программ началь-

ной ступени общего образования, обеспечение преемственности на данных ступе-

нях образования. 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей от трех до семи лет описаны в п. 11 Методи-

ческих рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы дошколь-

ного образования (Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 

03.03.2023 № 03-350). 

Планируемые результаты освоения программы 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у него будет 

сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким прошлым.  

Ребенок познакомится с казачьим фольклором и диалектом, с обычаями и традициями 

донского казачества, с играми казачат.  

Через продуктивную деятельность научится изготовлять предметы казачьего быта и 

приобретет практические навыки по использованию ими (в музее детского сада). Ребенок 

осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать отноше-

ния в прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его членом), и это опреде-

лит его обязанности перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 

Перечень оценочных материалов 

Диагностика ценностного отно-

шения у детей младшего и средне-

го дошкольного возраста к куль-

туре и истории Донского края 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Цен-

ностно-смысловое развитие дошкольников (на мате-

риале истории и культуры Донского края). – 2005 г. – 

311 с., стр. 228. 
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Диагностика ценностного отно-

шения у детей старшего дошколь-

ного возраста к культуре и исто-

рии Донского края 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Цен-

ностно-смысловое развитие дошкольников (на мате-

риале истории и культуры Донского края). – 2005 г. – 

311 с., стр. 279. 

 

Формирование у дошкольников основы культуры безопасного поведения 

Пояснительная записка 

Окружающая ребенка среда – это не только семья, школа, но и детская площадка, двор 

и конечно, улица. Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. 

Главным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей. Се-

годня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, 

ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, поэтому остро 

встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, необ-

ходимости сознательного выполнения им требований дорожного движения. 

Современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентри-

ровать своё внимание на соблюдении детьми ПДД и культуру личной безопасности до-

школьников. 

Цель и задачи 

Цель: Формирование у детей, как участников дорожного движения, устойчивых навы-

ков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения. 

3. Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности. 

4. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Основные направления: 

1.Повышение компетентности педагогических работников по правилам безопасно-

го поведения на дорогах. 

2. Просвещение родителей по правилам безопасного поведения на дорогах. 

3.Организация образовательного процесса с воспитанниками по правилам дорож-

ного движения и безопасного поведения на улице. 

Дидактические принципы: преемственность, доступность и наглядность, развива-

ющее обучение, единство воспитания и обучения. 

 

Организация образовательного процесса с воспитанниками по правилам дорожного  

движения и безопасного поведения на улице. 

Обучая детей правилам дорожного движения, используются все доступные формы 

и методы работы: 

 беседы с детьми; 

 дидактические игры, в том числе с использованием ИКТ; 

 рассказы взрослых и самих детей; 

 обсуждение ситуаций; 

 наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 заучивание стихов; 
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 чтение художественных текстов; 

 просмотр видео, презентаций; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 развлечения, соревнования, конкурсы; 

 деятельность команды ЮПИД «Пешеходная дорожка». 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Образовательные: 

 овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 анализ готовности ребенка решать дорожно-транспортные ситуации; 

 формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на доро-

ге; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательные: 

 формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

 привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуа-

ции. 

Социальные: 

 формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

Методическое обеспечение 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 - 7 лет. - М.: Мо-

заика- Синтез, 2014 г. 

3. Добрая Дорога Детства. Всероссийский ежемесячник. 

4. Добрая дорога детства: интернет портал. Электронный ресурс 

http://www.dddgazeta.ru/.  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 - 7 лет 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

6. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Ценностно-смысловое развитие до-

школьников (на материале истории и культуры Донского края). – 2005 г. – 311 с., 

7. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. - М.: Прометей, 2003. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарные правила СП 2.4.1.3648-20, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

http://www.dddgazeta.ru/
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Объем недельной образовательной нагрузки для группы представлен пятью 

направлениям развития и образования (образовательными областями), обеспечивающими 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физи-

ческое развитие и предполагает комплексность подхода с учетом принципа интеграции 

различных видов деятельности. 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную образова-

тельную деятельность статического характера, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности составляют не менее 10 мин 
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