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ВВЕДЕНИЕ  
  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.   

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №45 г. Петушки»  для ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  

Программа разработана на основе Основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 45 г. Петушки» (далее Программа ООП), 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной,  в соответствии с рекомендациями  ТПМПК, психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями воспитанника с 

ОВЗ, обусловленными тяжелыми нарушениями речи.  

Программа является документом, с учетом которого муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45 

г.Петушки» осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования (далее – Организация) с ребенком с тяжелыми 

нарушениями речи.  Содержание Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.                                                                                          

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 
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основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения.  

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа обладает модульной структурой.  

Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с 

ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу).  

АООП для детей с ТНР предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и   обучении в целом;  
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- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников.  

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.   

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал),  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество.  

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;   
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- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;   

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых 

ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

 Нормативно-правовая основа:   

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

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

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 09.2020 г. №28); 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014  

г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и, в 

большой степени, зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи   наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). Целью Программы 

является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

- воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.   

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.  

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

 

Направленность программы 

Комплексная психолого-педагогическая поддержка психического 

развития, сохранения психического здоровья, развития коммуникативных 

умений, развития навыков самоконтроля, произвольного внимания. 

 

Причины создания программы 
Причиной создания адаптированной программы стало заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Петушинского 

района и результаты обследования когнитивной и эмоционально-личностной 

сферы ребёнка, индивидуальной консультации с родителями (законными 

представителями) ребёнка, специалистами и педагогами ДОО, исследования 

особенностей социальной ситуации развития. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития ребёнка с ТНР 

 
МБДОУ «Детский сад №45» г. Петушки осуществляет 

образовательную деятельность по адресу: 601143, Владимирская область, 

город Петушки, ул. Московская, д.15. 

Режим работы дошкольного учреждения – 10,5 часов, рабочая неделя – 5 

дней. В реализации программы задействованы 6 педагогов, из них: 2 

воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. 

 

Арсений Б. посещает МБДОУ «Детский сад № 45» г. Петушки с 

22.04.2021 года, группу комбинированной направленности – с 10.08.2021г. 
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Диагноз территориальной ПМПК Петушинского района: тяжелое 

нарушение речи. 

Родители здоровы. Ребёнок от 1 беременности, 1 родов. Беременность 

и роды проходили без патологии. Раннее развитие соответствует норме (со 

слов мамы). 

Ребенок от первого брака. В настоящее время мама вступила во второй 

брак. Состав семьи: мать, отчим, сестра. Взаимоотношения внутри семьи 

теплые, доброжелательные, доверительные. Отношение членов семьи к 

ребёнку: хорошее, внимательное. Материальные условия жизни хорошие. 

Физическое развитие соответствует норме. Психическое развитие не 

соответствует норме.  

Уровень развития общей и мелкой моторики ниже возрастной нормы, 

моторный тонус снижен, отмечается низкий уровень зрительно-моторной 

координации, ведущая рука правая. 

Социально-бытовая ориентация на низком уровне: навыки 

самообслуживания сформированы плохо: умывается, одевается при помощи 

взрослых; отмечаются пристрастия в еде, предпочитает есть только жидкую 

пищу, любит фрукты, мармелад. В дошкольном учреждении находится в 

памперсе.  

Отношения дошкольника к окружающим его взрослым в дошкольном 

учреждении нейтральные, зрительный контакт не стойкий, тактильного 

контакта не избегает, на контакт идет без эмоционально, иногда проявляет 

нежелание контакта (хнычет, пытается укусить), продуктивное 

взаимодействие со взрослыми.   

В детском коллективе взаимодействия не проявляет, просто находится 

рядом. Иногда беспричинно начинает смеяться или плакать. 

Навыки игровой деятельности: сюжетной игры не ребёнок не 

выстраивает, игры носят однообразный характер, преобладают стереотипные 

действия, в основном тянет игрушки в рот, откусывает колеса у машинок. В 

свободной деятельности игра сводится к простым манипуляциям с 

предметами. 

Реакция на успех: нет эмоционального отклика, индифферентное 

отношение к результату деятельности. 

Особенности обучаемости: принятие помощи: затруднено, требуется 

постоянная обучающая помощь, показ образца действий, понимания 

инструкции взрослого нет: 

- общая осведомленность ребенка (социально-бытовая ориентировка) не 

представляется возможности оценить реальные знания ребенка об 

окружающем мире вследствие полного отсутствия речи и контакта с 

педагогом; 

- особенности мышления: наглядно-действенное мышление в активной 

стадии формирования (пирамидку собирает при помощи взрослого); коробка 

форм - соотносит детали путем случайного выбора); матрешка: собирает с 

помощью взрослого; 

- способность устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

делать умозаключения, обобщения: невозможно диагностировать. 

- элементарные математические представления не сформировано (выделение 
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количества предметов (один, много, дай столько же) –  не понимает, не 

выделяет, даже по подражанию). 

Особенности речи: импрессивная речь не развита - не понимает 

обращенной к нему речи; экспрессивная речь - характерно полное отсутствие 

звуковых и словесных средств общения, в спонтанной речи проявляются 

вокализации.  

 

Ярослав С. (19.12.2017г.р.) посещает МБДОУ «Детский сад № 45» г. 

Петушки с 07.12.2020г. года, группу комбинированной направленности – с 

10.08.2021г. 

Диагноз территориальной ПМПК Петушинского района: тяжелое 

нарушение речи 

Родители здоровы. Ребёнок от 3 беременности, 3 родов. Беременность 

и роды проходили без патологии. Раннее развитие соответствует норме (со 

слов мамы). 

Семья полная. Состав семьи: мать, отец, сестра, брат. 

Взаимоотношения внутри семьи теплые, доброжелательные, доверительные. 

Отношение членов семьи к ребёнку: хорошее, внимательное. Материальные 

условия жизни хорошие. 

Физическое развитие соответствует норме. Психическое развитие не 

соответствует норме.  

Уровень развития общей и мелкой моторики ниже возрастной нормы, 

моторный тонус снижен, отмечается низкий уровень зрительно-моторной 

координации, ведущая рука правая. 

Социально-бытовая ориентация на низком уровне: навыки 

самообслуживания сформированы плохо: умывается, одевается при помощи 

взрослых; в дошкольном учреждении пищу не принимает, предпочитает есть 

только жидкую и протертую пищу.  

Отношения дошкольника к окружающим его взрослым в дошкольном 

учреждении нейтральные, охотно идет с любым взрослым из группы (на 

занятие со специалистом), зрительный контакт не стойкий, тактильного 

контакта не избегает, на контакт идет без эмоционально, иногда проявляет 

нежелание контакта. 

В детском коллективе взаимодействия не проявляет, просто находится 

рядом.  

Навыки игровой деятельности: сюжетной игры не ребёнок не 

выстраивает, игры носят однообразный характер. В свободной деятельности 

игра сводится к простым манипуляциям с предметами, игрушки 

разбрасывает. Если что-то интересует из предметов, старается достать. 

Реакция на успех: иногда проявляет радость. 

Особенности обучаемости: принятие помощи: затруднено, требуется 

постоянная обучающая помощь, показ образца действий, понимания 

инструкции взрослого нет: 

- общая осведомленность ребенка (социально-бытовая ориентировка) не 

представляется возможности оценить реальные знания ребенка об 

окружающем мире вследствие полного отсутствия речи и контакта с 

педагогом; 
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- особенности мышления: наглядно-действенное мышление в активной 

стадии формирования (пирамидку собирает при помощи взрослого); коробка 

форм - соотносит детали (иногда правильно, иногда путем случайного 

подбора); матрешка: собирает с помощью взрослого; 

- способность устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

делать умозаключения, обобщения: невозможно диагностировать. 

- элементарные математические представления не сформировано (выделение 

количества предметов (один, много, дай столько же) –  не понимает, не 

выделяет, даже по подражанию). 

Особенности речи: импрессивная речь не развита - не понимает 

обращенной к нему речи, на свое имя реакции не проявляет; экспрессивная 

речь - характерно полное отсутствие звуковых и словесных средств общения, 

в спонтанной речи проявляются вокализации.  

 

Иван Р., 18.11.2015 года рождения посещает МБДОУ «Детский сад № 

45» г. Петушки с 14.09.2020г. 

Диагноз территориальной ПМПК Петушинского района: тяжелое 

нарушение речи 

Краткие анамнестические данные: родители здоровы; ребёнок от 2 

беременности, 2 родов; беременность и роды проходили без патологии. 

Раннее развитие ребенка соответствует норме. 

Ребенок растет в полной семье. Состав семьи: мать, отец, старшая 

сестра. Взаимоотношения внутри семьи теплые, доброжелательные, 

доверительные. Отношение членов семьи к ребёнку: хорошее, внимательное. 

Материальные условия жизни хорошие. 

Отклонений в физиологическом развитии нет. Физическое развитие 

соответствует норме. Общая и мелкая моторика развита недостаточно. 

Отношения ребенка к окружающим его взрослым в дошкольном 

учреждении положительные, легко идет на контакт, любит выполнять 

поручения. В детском коллективе проявляет дружеские чувства, конфликтов 

не наблюдается. 

 Характеристика основных видов деятельности 

Любит строительные игры, конструкторы разных видов. Инициативен. 

Доводит игру до конца, подчиняется правилам. 

Особенности художественной деятельности ребенка: рисование, лепка, 

конструирование, аппликация, музыка имеет средний уровень. 

Владеет навыками и умениями бытовой и трудовой деятельности в 

соответствии с возрастными показаниями, умеет согласовывать свои 

действия с действиями товарищей, не всегда доводит дело до конца. К труду 

взрослых относится уважительно. Любит выполнять поручения. 

Культурно-гигиенические навыки и умения развиты в соответствии с 

возрастной нормой: ребенок опрятный, самообслуживание развито в 

соответствии с возрастом; во время еды не всегда сохраняет правильную 

позу, пользуется вилкой, во время еды громко разговаривает за столом, по 

окончании еды благодарит взрослых. 

Отношение к учебной деятельности положительное. На занятиях 

малоактивный, не внимательный.  На фронтальных занятиях не всегда 
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слышит вопрос воспитателя, отвлекается, не испытывает интерес к общей 

беседе, уходит от темы, не всегда понимает тему беседы. Поддерживает 

индивидуальную беседу – очень активен.  В освоении учебной программы 

трудностей наблюдаются некоторые трудности (в связи с нарушением речи). 

Не умеет самостоятельно выбирать способы выполнения заданий, добивается 

конечного результата, в случае затруднения не проявляет настойчивость.  

Предпочитает занятия по конструированию, лепке, аппликации и рисованию. 

Особенности познавательной деятельности 

- Внимание: с трудом сосредотачивается и переключается с одной 

деятельности на другую. Объем внимания средний. 

- Память: словесно-логическая, преобладает смысловая. 

-Мышление: отмечается низкая познавательная активность, закладывается 

словесно-логическое мышление.  

- Запас общих представлений средний (знания о себе, о членах семьи), путает 

временные понятия (время года, время суток). Затрудняется в ответах знания 

о профессиях.  

Речь нечистая, малопонятная для окружающих.  Понимание устной речи 

(указаний, пояснений) с опорой на визуальный контакт.  Состояние 

фонематического слуха, анализа, синтеза – не развит. Слоговая структура 

слова развита недостаточно. Словарь (наличие существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий) не соответствует норме. Владение 

грамматическим строем речи недостаточно развито. Связная речь 

(составление рассказа по картинке) не развита.  

Привлекает к себе внимание детей и взрослых, не стремится к 

лидерству. Умеет управлять своим поведением, чувствами. Тип 

темперамента – флегматик. 

 

1.3. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ, 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

АОП предусматривает решение задач (обучающих, развивающих, 

воспитательных) по всем пяти образовательным областям (далее – ОО) 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ: 

- ОО «Социально-коммуникативное развитие», 

- ОО «Речевое развитие», 

- ОО «Познавательное развитие», 

- ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

- ОО «Физическое развитие». 

 

Сроки реализации адаптированной программы: до окончания пребывания 

в детском саду. 

 

1.3.1 Принципы и подходы к формированию АОП 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
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развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);   

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

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

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей).
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1.4. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

 

1.4.1. Целевые ориентиры (возможные достижения ребенком освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования) 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке, 

 выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами;  
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– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;   

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);   

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками;  

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением;  

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (старший 

дошкольный возраст) 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством,  

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно 
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себя, геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в  

ходе спортивных упражнений;  

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

элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек и др.). 

 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с ТНР АОП ДО 

 

1.5.1. Направления и цели оценочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке.  

В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, он 

нужен для выявления тех способов, с помощью которых педагог может дать 

ребенку развиться, открыть какие-то способности, преодолеть проблемы.  

Педагог в своей работе должен выстраивать индивидуальную 
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траекторию развития каждого ребенка.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества образования. 

Речь идет о смещении акцентов от объективного (тестового подхода) в 

сторону аутентичной оценки. Традиции стандартизованного теста были 

направлены на определение у детей различий, часто недостатков, в ходе 

решения специальных задач. Основным недостатком такого подхода является 

то, что искусственно созданные задания часто весьма далеки от 

повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей. В основе аутентичной оценки 

лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строиться в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в образовательной деятельности), а 

вне надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы, то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. 

В-третьих, в случае тестовой оценки родители не всегда понимают 

смысл полученных данных, а поэтому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, в случае с аутентичной оценкой ответы им 

понятны. Родители становятся партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет 

собой систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов 

педагогической диагностики, обеспечивающих непрерывность и 

своевременную корректировку образовательного процесса в отношении 

этого ребенка. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ДОУ осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и 

психологической. Участие ребенка в психологической и логопедической 

диагностике допускается только с письменного согласия его родителей 

(законных представителей). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности 

педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной 

деятельности с ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей для решения задач 
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психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика осуществляется 

квалифицированными специалистами (педагог-психолог). 

Задачи: 

– индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории и, в случае необходимости, 

профессиональная коррекция особенностей его развития); 

– оптимизация работы с группой детей. 

Результаты используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

ребенка. 

Основными принципами системы оценки индивидуального развития 

детей являются: 

– комплексность, 

– непрерывность, 

– диагностичность (наличие критериев), 

– уровневость, 

– доступность результатов для родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

– позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

– учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

– позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

– учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

1.5.2. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности, специальных педагогических ситуации, организуемых 

воспитателями и специалистами. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

– Коммуникаций со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

– Игровой деятельности; 

– Познавательной деятельности (как идет развитие детских 
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способностей, познавательной активности); 

– Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

– Художественной деятельности 

– Физического развития 

Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют 

отследить усвоение детьми программных образовательных задач, а также 

развитие личностных качеств. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической 

диагностики составляются индивидуальные рекомендации по коррекции 

развития ребёнка. 

 

Методологическая основа педагогической диагностики: 

- оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития строиться на основе наблюдений по 

критериям, разработанным с использование программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

- «Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном 

образовании» под редакцией Л.С. Вакуленко, 

- Диагностика физического развития детей проводится на основе программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, для оценки темпов прироста показателей физических качеств 

используется формула, предложенная В.И Усачевым.  

- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом по 

методическому пособию Иншаковой О Б. «Альбом для логопеда» и 

Громовой О.Е. «Диагностика и развитие речи». 

 

Методологическая основа психологической диагностики: 

- «Эксперсс-диагностика в детском саду», Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко, 

комплект материалов для педагогов психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Москва – 2008, Генезис, стр.57-73. 

- «Выбор в действии», Р.С. Немов т – 36, стр.185 

Диагностические методики обследования детей четвертого года жизни: 

«Коробочка форм», «Пирамидка», «Разрезные картинки», «Сюжетные 

картинки», «Угадай, чего не стало», «Метод наблюдения». 

Диагностические методики обследования детей пятого года жизни: «Покажи 

и назови», «Матрёшка 4 – составная», «Разрезные картинки», «Найди такую 

же картинку», «Найди домик на картинке», «Метод наблюдения», «Выбор в 

действии» 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: 

«Нелепицы», «Найди такую же картинку», «10 предметов», «Найди «семью», 

«На что это похоже», «Рисунок человека», «Лесенка», «Выбор в действии». 

Диагностические методики обследования детей шестого года жизни: 

«Домик», «Графический диктант», «Закончи предложение», «4 – й лишний», 

«10 слов», «Лесенка», «Выбор в действии», «Запрещенные слова» 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития 
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ребенка осуществляется заведующей, заместителем заведующей по 

воспитательно-методической работе и старшим воспитателем посредством 

следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной 

деятельности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

 

1.5.3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через 

отслеживание динамики формирования и развития его личностных качеств в 

течение всего времени пребывания в ДОУ. 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в личную карту 

развития ребенка. Карта рассчитана на весь период обучения ребенка по 

АОП. Фиксация данных организована таким образом, чтобы было возможно 

проследить динамику и тенденцию развития воспитанника. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются 

воспитателями и специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом) в единую форму и старшему 

воспитателю. В конце учебного года проводится сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса и на основе анализа ставятся 

задачи для планирования индивидуальной образовательной деятельности с 

ребенком на следующий учебный год. 

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

– старший воспитатель обеспечивают условия объективного проведения 

оценки индивидуального развития ребенка (минимизируя риски 

субъективных оценок): выбирают методики и параметры оценки результатов, 

консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении 

педагогической диагностики;  

– специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель) своего 

направления развития личности воспитанников, педагог-психолог – 

психологическую диагностику при необходимости, анализируют результаты, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции; 

– воспитатели проводят оценку индивидуального развития 

воспитанников, анализируют результаты, формулируют причины успехов 

или неудач, намечают пути коррекции. 

Оценка индивидуального развития осуществляется: 

– в начале учебного года (в сентябре), помогает определить актуальный 

уровень развития ребенка; 

– в середине учебного года (в январе), отслеживаются промежуточные 

результаты развития; 

– в конце учебного года (май) – в целях определения динамики, а также 

социальной ситуации его развития; 

– в случаях письменного обращения родителей (законных 

представителей) ребенка. 
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Последовательность проведения мониторинга: 

– наблюдение; 

– анализ факторов, полученных из наблюдений, бесед с ребенком, 

родителями, анализ продуктов детской деятельности; 

– заполнение журнала наблюдений индивидуального развития детей 

командой взрослых (воспитатели, узкие специалисты); 

– анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

– анализ эффективности педагогических действий; 

– корректировка педагогических действий, планирование 

индивидуальной работы с детьми. 

 

1.5.4. Организация работы с результатами оценки индивидуального 

развития ребенка 
Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 

уровням показателей: 

- показатель сформирован (достаточный уровень «+») – наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со 

взрослым; 

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0») – 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры; 

 -показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») – не проявляется 

ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают 

состояние возрастной нормы развития. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об 

успешном развитии ребенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный 

уровень», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному 

направлению с учётом выявленных проблем, а также при взаимодействии с 

семьёй по реализации Образовательной программы. 

Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на 

заседаниях ППк ДОО для выработки индивидуальной траектории развития, 

разработки индивидуальных программ детей. 

Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей 

используются в проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в 

целях принятия управленческих решений. 

Основными пользователями информации о результатах оценки 

индивидуального развития детей являются: родители (законные 

представители) воспитанников, педагоги (непосредственно работающие с 

ребёнком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для 

проведения оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста с 

3 до 8 лет хранятся у педагогов и в электронном виде в методическом 

кабинете. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие   

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

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

нравственные ценности;  

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми младшего дошкольного возраста  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:   

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

и людей;  

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;   

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность.  
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).   

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит 

их детей 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 дети соотносят цвет предмета со словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с их помощью.   

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.   

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 

Основное содержание образовательной «Социально-коммуникативное 

развитие» деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.   

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

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
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прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

  

2.1.2. Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирования  первичных  представлений  о  малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.   

  

Основное содержание образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» с детьми младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о 

себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 
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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 

детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного 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 детей к взаимодействию со взрослым и другими 

детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков.   

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).   

  

Основное содержание образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик.  

  Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое 

развитие» с детьми младшего дошкольного возраста  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности.   



30  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.   

Взрослый  организует  с  детьми  различные  предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с 

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.   

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого.  

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в ДОО.   

Взрослый, 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 

дошкольного 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 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.  

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.   
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, 

а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.   

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие   
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:   

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 
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пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

  

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства  (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей 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: 1) изобразительное творчество; 2) музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.   

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами.  

 

Основное содержание образовательной деятельности «Художетсвенно-

эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 
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к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.   

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.   

  

2.1.5. Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности «Физическое 

развитие» с детьми младшего дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные 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 
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образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.   

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.   

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

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

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

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 детей.  

 

Основное содержание образовательной деятельности «Физическое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
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возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.   

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 
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достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

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

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

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья 

 

2.2.  Программа коррекционной  работы с детьми с ТНР  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, 

обусловленных недостатками в его психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитаннику с ТНР с учетом его 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения ребенком с ТНР адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей ребенка с ТНР, 

обусловленных уровнем его речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) ребенка с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

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 
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речевого дефекта у ребенка с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

ребенка с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

 

Коррекционно-логопедическая работа 

 

Примерное перспективное планирование коррекционной работы 

с детьми 1 уровня ОНР по формированию понимания речи 

и развитию фонетической, лексико-грамматической 

и коммуникативной компетентности 

 
№ Направление коррекционной работы Срок реализации 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие понимания речи 

1. Научить детей различению количества предметов 

(много – мало -один), величины (большой – маленький), 

вкуса (сладкий –соленый), а также их пространственного 

расположения, если предметы находятся в привычных для 

ребенка местах. Если ребенок не соотносит цвет и величину с 

их словесным обозначением, то необходимо ограничиться 

сличением предметов по их цвету и величине, отложив 

работу по запоминанию названий на более поздние сроки 

сентябрь-ноябрь 

2. Научить узнаванию предметов по назначению (например, 

«Покажи, чем ты нарисуешь домик?»). 

сентябрь-ноябрь 

3. Научить узнаванию демонстрируемых игрушек по описанию, 

(например, «У него пушистый хвост, длинные усы, мягкая 

шерсть.»). 

сентябрь-ноябрь 

Развитие фонетической компетентности 

1. Начать работу по формированию правильного произношения 

с гласных фонем А,У,О,И,Э, согласных Б,П,М,Н,Д,Т и их 

мягких вариантов. 

сентябрь-ноябрь 

2. Отрабатывать чистое произношение в звукоподражаниях: но 

-но, му -му, пы -пы, ту -ту и т.д. 

сентябрь-ноябрь 

Развитие грамматической компетентности 
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1. Учить пониманию грамматических форм единственного и 
множественного числа существительных, уменьшительно-

ласкательной формы (например, покажи, где мяч - мячи, 

возьми шар- шары, возьми стул- возьми стульчик.); 

сентябрь-ноябрь 

2. Учить пониманию грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных, уменьшительно-

ласкательной формы (например, покажи, где мяч - мячи, 

возьми шар- шары, возьми стул- возьми стульчик.); 

сентябрь-ноябрь 

3. Учить детей различению формы Родительного падежа 

множественного числа существительных (покажи, где 

нарисован стол, а где нарисованы столы.) 

сентябрь-ноябрь 

4. Учить детей различению форм утвердительных и 

отрицательных приказаний, отличающихся друг от друга 

частицей не, (например, вставай- не вставай, пой- не пой.) 

сентябрь-ноябрь 

Основная задача по формированию лексической компетентности заключается в 

накоплении пассивного предметного и глагольного словарного запаса. 

Направления коррекционной работы по развитию лексической компетентности. 

1. Обогатить словарный запас по изучаемым лексическим 

темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Перелетные птицы», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Одежда», «Обувь», «Осень» (итоговое занятие). 

сентябрь-ноябрь 

2. Учить детей воспроизведению ритмико-интонационного 

рисунка двухсложных слов (типа во-да),односложных слов( 

типа кот). 

сентябрь-ноябрь 

3. Обучать приращиванию одинаковых слогов из доступных 

звуков в конце слова (например, до - ма, Ди - ма). 

сентябрь-ноябрь 

Развитие коммуникативной компетентности 

1. Рассматривая сюжетные картинки по изучаемым темам: 

- проговаривать изображенные действия, 

- учить детей слушать, понимать, дифференцировать вопросы 

(например, «Покажи, что на деревьях?», «Где висят 

листочки?» -ответы- показы детей 

сентябрь-ноябрь 

2. Использовать в коррекционной работе односторонний 

диалог-взрослый сам задает вопрос и сам на него отвечает. 

сентябрь-ноябрь 

3. Упражнять детей в составлении двухсловных предложений: 

- Мама, дай. (обращение +повеление) 

- Дай мяч.( повеление +название предмета.) 

сентябрь-ноябрь 

4. Упражнять детей в составлении простого двусоставного 

предложения: 

-Кто это? - Это мама. 

-Где мама? - Вот мама. 

-Что мама делает? - Мама спит. 

сентябрь-ноябрь 
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-Это чья мама? - Моя мама. 

2 квартал: декабрь, январь, февраль. 

Развитие понимания речи 

1. Закрепить различение количества предметов (много - мало-

один), величины (большой - маленький), вкуса. 

декабрь-февраль 

2. Учить детей различению существительных, сходных по 

звучанию (например, полено - колено, земля-змея.) 

декабрь-февраль 

3. Учить различению глаголов, сходных по звучанию(например, 

кто копает, а кто покупает.) 

декабрь-февраль 

4. 

 

Учить различению действий, противоположных по значению 

(например, сними шапку- надень шапку) 

и пониманию действий, изображенных на сюжетных 

картинках (например, умывается-умывают). 

декабрь-февраль 

Развитие фонетической компетентности  

1. Закрепить произношение гласных фонем А,У,О,И,Э, 

согласных Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких вариантов. 

декабрь-февраль 

2. Работать над формированием артикуляционных укладов 

Г,К,Х,отрабатывать чистое произношение в 

звукоподражаниях: ко-ко-ко, га-га-га. 

декабрь-февраль 

3. Работать над формированием звука Й, этот звук может быть 

вызван по подражанию в дифтонгах. 

декабрь-февраль 

Развитие грамматической компетентности 

1. Закрепить понимание грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных (возьми карандаш -

возьми карандаши),  

уменьшительно-ласкательной формы существительных 

(покажи, где цветок, а где цветочек), 

формы Родительного падежа множественного числа 

существительных (покажи, где кошка- где много кошек); 

декабрь-февраль 

2. Закрепить понимание действий, противоположных по 

значению (включи-выключи); 

декабрь-февраль 

3. Продолжать обучать детей различению по форме глаголов 

повелительного наклонения, к кому обращены просьбы- к 

одному лицу или нескольким лицам(рисуй - рисуйте); 

декабрь-февраль 

4. Учить детей определению по грамматической форме глагола, 

ко му принадлежит совершаемое действие -одному лицу или 

нескольким лицам ( идет - идут); 

декабрь-февраль 

5. Учить детей определению по глаголу прошедшего времени 

лица, которому принадлежит совершаемое действие 

(например, Женя встал - Женя встала.) 

декабрь-февраль 

6. Закрепить различение форм утвердительных и 

отрицательных приказаний, отличающихся друг от друга 

декабрь-февраль 
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частицей не (беги - не беги). 

Развитие лексической компетентности 

1. Обогатить словарный запас по изучаемым лексическим 

темам: «Зима», «Зимующие птицы», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Игрушки», «Семья», «Посуда», 

«Мебель», «Профессии». 

декабрь-февраль 

2. Закрепить воспроизведение ритмико-интонационного 

рисунка двусложных и односложных слов; 

декабрь-февраль 

3. Учить воспроизведению рисунка трехсложных слов с 

прямыми открытыми слогами (типа со - ба- ка).При 

воспроизведении слова необходимо обязательное 

сопровождение отхлопыванием с соблюдением 

соответствующего ритма. 

декабрь-февраль 

Развитие коммуникативной компетентности 

1. Рассматривая сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, проговаривать изображенные действия, 

признаки предметов, учить слушать, понимать, 

дифференцировать вопросы (например, «Покажи, где сидит 

кот?»); 

декабрь-февраль 

2. 

 

 

Закрепить умения в составлении двухсловных предложений: 

- Коля, дай. (обращение +повеление) 

- Дай кисю. (повеление +название предмета); 

декабрь-февраль 

3. Закрепить умения в составлении простого двусоставного 

предложения: 

-Кто это? - Это кот. 

-Где кот? - Вот кот. 

- Что кот делает? - Кот спит. 

-Это чей кот? - Мой кот 

декабрь-февраль 

4. Упражнять детей в составлении предложений из нескольких 

слов: 

- Мама, дай кота. - предложение с обращением. 

-Это белый кот. - предложение с указательным 

местоимением. 

декабрь-февраль 

3 квартал: март, апрель, май 

Развитие понимания речи 

1. 

 

Закрепить различение глаголов, сходных по звучанию 

(например, кто купается, а кто катается) 

март-май 

2. Учить детей не смешивать названия действий, обозначающих 

похожие ситуации (например, лежит-спит, бежит-прыгает…); 

март-май 

3. Закрепить различение названий действий, противоположных март-май 
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по значению (например, намочи- отожми, вымой-вытри…) 

4. Закрепить понимание действий, изображенных на сюжетных 

картинках (например, обувается - обувают); 

март-май 

5. Упражнять в определении по грамматической форме глагола, 

кому принадлежит совершаемое действие -одному лицу или 

нескольким лицам (например, идет- идут, летит- летят…) 

март-май 

6. Упражнять детей по глаголу прошедшего времени 

определять лицо, которому принадлежит совершаемое 

действие (например, Саша подмел пол - Саша подмела пол.), 

закрепить различение количества предметов, величины. вкуса 

и пространственного расположения 

(предлоги: на, в, из, под, от, около, из-под) 

март-май 

7. Учить детей различать падежные значения (например, 

«Покажи карандашом книгу», закрепить различение 

существительных, сходных по звучанию (бочка-точка, мыло-

Мила). 

март-май 

Развитие фонетической компетентности 

1. Закрепить произношение гласных звуков А,У,О,И,Э и 

согласных Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких вариантов. 

март-май 

2. Продолжать работу по формированию и дальнейшему 

закреплению артикуляционных укладов Г,К,Х; 

март-май 

3. Закрепить произношение звука Й в дифтонгах. март-май 

 Дефекты произношения свистящих и шипящих фонем на 

данном этапе коррекционной работы не исправляются, 

отсутствие соноров является закономерным. 

 

Развитие грамматической компетентности 

1. Закрепить понимание грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных (стол - столы), 

уменьшительно-ласкательной формы существительных(стол - 

столик), формы Родительного падежа множественного числа 

существительных (много столов); 

март-май 

2. Закрепить понимание действий, близких по значению 

(бежит-прыгает) 

март-май 

3. Закрепить понимание действий, противоположных по 

значению (найди-спрячь, войди-выйди); 

март-май 

4. Учить детей определять взаимоотношения действующих лиц 

по сюжетным картинкам (например, Где девочка везет на 

санках мишку, а где мишка везет девочку?); 

март-май 

5. Учить детей понимать пространственные отношения двух 

предметов, выраженные предлогами: на, под, в, около, из, из-

под; (например, «Возьми карандаш, который 

лежит в коробке»); 

март-май 

6. Учить детей различать падежные значения (например, март-май 
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«Покажи ручку карандашом»); 

7. Закрепить различение по форме глаголов повелительного 

наклонения, к кому обращены просьбы - к одному лицу или 

нескольким лицам (например, остановись- остановитесь). 

март-май 

8. Закрепить определение по грамматической форме глагола, 

кому принадлежит совершаемое действие –од-ному лицу или 

нескольким лицам (например, стоит - стоят). 

март-май 

9. Учить детей понимать значения прилагательных, 

противоположных по значению (большой-маленький, 

толстый-тонкий, узкий-широкий, длинный-короткий, низкий-

высокий) 

март-май 

10. Упражнять в определении по глаголу прошедшего времени 

лица, которому принадлежит совершаемое действие 

(например, Саша убрал мусор. -Саша убрала мусор.) 

март-май 

Развитие лексической компетентности 

1. Обогатить словарный запас по изучаемым лексическим 

темам: «Весна. Мамин праздник.», «Профессии наших мам.», 

«Транспорт», «Профессии на транс-порте», «Украина», «Наш 

город», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Первые весенние цветы», «Правила 

дорожного движения», «Комнатные растения». 

март-май 

2. Закрепить воспроизведение ритмико-интонационного 

рисунка двусложных (Ди - ма), односложных 

(дом),трехсложных (ко-ро-ва) с обязательным 

отхлопыванием, учить воспроизведению двусложных слов со 

стечением согласных (например, кош-ка, ножка…) 

март-май 

Развитие коммуникативной компетентности 

1. Закрепить умения в составлении двусловных предложений о 

предмете, по картинке, по демонстрации действия; 

- обращение + повеление (Папа, дай.) 

- повеление + название предмета (Дай куклу.) 

март-май 

2. Закрепить умения в составлении простого двусоставного 

предложения; 

- Это кошка. Вот кошка. Кошка кушает. Моя кошка. 

март-май 

3. Закрепить умения в составлении предложений из нескольких 

слов; с обращением - Мама, дай куклу, с указательным 

местоимением - Это новая кукла. 

март-май 

4. Упражнять детей в составлении предложений с прямым 

дополнением - Мама несет куклу. Если ребенок усвоил фразу, 

пользуется ею, то можно включить ее в диалог; также 

отработанный речевой материал необходимо использовать 

при драматизации народных сказок. 

март-май 
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Организация коррекционно-логопедической работы 

с ребенком с ОВЗ (ТНР) старшего дошкольного возраста 

 
   Система обучения и воспитания ребенка с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к 

школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у ребенка формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности ребенка к обучению в школе. Ребенок с общим недоразвитием 

речи в большинстве случаев не может полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью ребенка на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих 

(воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. В старшей группе учителем-логопедом проводится 

подгрупповая и индивидуальная работа. На работу с одной подгруппой детей 

в старшей группе отводится 25 минут, индивидуальное занятие длится 20 

минут. Вечерние консультации для родителей логопед назначает по мере 

необходимости.    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу с ребенком по заданию логопеда.  

       В старшей группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

– занятия по формированию связной речи; 

– занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

– занятия по формированию фонематического восприятия, анализа и 

синтеза; 

– занятия по формированию произношения. 

 
Направление 

коррекционно-

логопедической работы 

Содержание коррекционно-логопедической работы по 

периодам 

Сентябрь 

Обследование детей 1. Обследовать состояния речи и неречевых психических 

функций 

2. Выявить структуру и механизм речевых нарушений 

3. Заполнить речевую карту  

I период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь) 

Развитие общих речевых 

навыков: 

1. Выработать четкое, координированное движение органов 

речевого аппарата 

2. Учить ребенка делать короткий и бесшумный вдох, не 
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 поднимая плечи,  спокойный и плавный выдох, не 

надувая щеки 

3. Работать  над постановкой диафрагмального дыхания 

4. Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у ребенка 

умение пользоваться громким и тихим голосом 

Звукопроизношение: 

 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков: [м] - [м`], [б] – [б`], [д] – [д`], [н` - 

[н`], [в] – [в`], [г] – [г`], [п] – [п`], [т] – [т`], [ф] – [ф`], [к] – 

[к`], [х] 

2. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звуков 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно 

произносимых и отсутствующих в произношении звуков 

(индивидуальная работа) 

Работа над 

слоговой 

структурой слова: 

 

1. Работа над односложными словами со стечением 

согласных в начале и в конце слова (стол, мост) 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных 

(муха, домик) 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных 

(малина, василек) 

Развитие фонематического 

анализа, синтеза, 

представлений: 

 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых 

звуков (звучащие игрушки, хлопки) 

2. Знакомство со звуками [б], [д], [г], [в], [н], [м] 

3. Выделение ударного гласного в словах 

4. Придумывание слов на гласные звуки 

5. Анализ звукосочетания: ау, уа, иа 

6. Звуковой анализ слов: ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну 

7. Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если 

есть звук в слове) – на материале изученных звуков 

Лексика: 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Игрушки», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Продукты», 

«Мебель», «Зима», «Профессии», «Домашние животные и их 

детеныши», «Новогодний праздник» 

Грамматический 

строй речи:  

 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа 

2. Преобразование существительных в именительном 

падеже единственного числа во множественное число 

3. Согласование глаголов с существительными 

единственного и множественного числа (яблоко растет, 

яблоки растут) 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже 

5. Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, мои 

6. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами по теме «Овощи-фрукты» и 

т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с 

существительными 

Развитие связной речи: 1. Составление простых распространенных предложений 

2. Научить ребенка умению задавать вопросы и отвечать на 
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 них полным ответом 

3. Учить ребенка составлять описательные рассказы по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель» 

4. Работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений) 

5. Учить ребенка пересказывать небольшие рассказы и 

сказки (дословный и свободный пересказ) 

Развитие мелкой моторики: 

 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по 

лексическим темам I периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой 

II период обучения (январь, февраль, март) 

Развитие общих речевых 

навыков: 

 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей 

2. Познакомить с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной 

Звукопроизношение: 

 

1. Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи звуков 

(индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков 

Работа над 

слоговой 

структурой слова: 

 

 (индивидуально на материале правильно произносимых 

данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в 

начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, 

палка, карман), в конце слова (радость) 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (сметана) 

Развитие фонематического 

анализа, синтеза, 

представлений: 

 

1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением 

(пила, кино, усы, пишу, носки) 

2. Выделение гласных звуков в трех звуковых словах (мак, 

дом, сук, мышь, кит) 

3. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [ч], [с] – [с`], [з] – 

[з`], [ц], [ш], [ж] 

4. Выделение твердых согласных звуков в начале и в конце 

слова (дом, лес) 

Лексика: 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», «Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких стран», «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День Защитника Отечества», «Весна», 

«Семья. Праздник 8 Марта», «Профессии наших мам», 

«Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный) 

Грамматический строй речи: 

 

1. Закрепить употребление падежных окончаний 

существительных единственного числа 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в 

именительном падеже множественного числа 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, 
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за, под, над) и движения (в, из, к, от, по) 

5. Образование притяжательных прилагательных по теме 

«Дикие и домашние животные», образование 

относительных прилагательных по темам II периода 

обучения 

6. Образование глаголов движения с приставками 

7. Образование существительных единственного и 

множественного числа по теме «Дикие и домашние 

животные и их детеныши» 

8. Согласование числительных два и пять с 

существительными 

Развитие связной речи: 

 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные 

рассказы 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и 

серии картин 

Развитие мелкой моторики: 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения 

для пальцев) 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по 

изучаемым темам) 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, 

штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради 

III период обучения (апрель, май, июнь) 

Общие речевые навыки: 

 

1. Продолжить работу над речевым дыханием 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью 

речи 

Звукопроизношение: 

 

1. Продолжить работу по постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих в речи звуков 

(индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков 

Работа над слоговой 

структурой слова: 

 

 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со 

стечением согласных начале слова 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со 

стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш) 

Развитие фонематического 

анализа, синтеза, 

представлений: 

 

1. Знакомство со звуками [щ], [ч], [й], [л] – [л`], [р] – [р`] 

2. Анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], 

[э], [и], составление схемы слова (ива, осы, уха, эхо, мак, 

кот, душ, сыр, кит и др.) 

3. Дифференциация на слух парных согласных [б] - [п], 

[в] - [ф], [г] - [к], [д] - [т], [ж] - [ш] в словах (бочка - 

почка, удочка - уточка и т.д.) 

Лексика: Расширение и уточнение словаря по темам: «Цветы», «Птицы», 

«Сад-огород», «Плоды и семена», «Рыбы», «Дом и его части»,  

«Инструменты», «Праздник 9 Мая», «Насекомые», «Здравствуй 

лето» 

Грамматический строй речи: 1. Закрепление употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного и множественного числа 

2. Согласование числительных два и пять с 
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 существительными 

3. Закрепление употребления простых предлогов. 

Употребление сложных предлогов: из -за, из-под, около, 

возле и др. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных 

(длинный - длиннее –самый длинный) 

5. Образование наречий от прилагательных (быстрый - 

быстро и др.) 

6. Закрепление способов образования новых слов с помощью 

приставок и суффиксов 

Развитие связной речи: 

 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, 

по серии сюжетных картин, из опыта 

2. Составление различных типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами 

3. Обучение ребенка составлению рассказов из опыта и 

творческих рассказов 

Развитие мелкой моторики: 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения 

для пальцев) 

2. Усложнение работы с карандашом 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом 

 

План логопедической работы по коррекции звукопроизношения 

 

I. Подготовительный 

     Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики  для постановки 

звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж и др.). 

      

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

     Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

 

     Виды коррекционной -логопедической работы на данных этапах: 
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1. Подготовительные упражнения (артикуляционная гимнастика): 

– для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", 

"Щеточка", "Футбол", "Фокус" и др. 

– для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", 

"Погреем руки" и др. 

– для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", 

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет"и др. 

– для [Л], [Л]:  : "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык" и др. 

 

2. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], 

[С'], [3'], шипящие [Ш], [Ж], [Ч], [Щ],  соноры [Л], [Л],  [Р], [Р']. 

     Способ постановки смешанный. 

     Подготовительные упражнения ( артикуляционная гимнастика): 

– для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", 

"Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

– для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", 

"Погреем руки" 

– для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", 

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет" 

– для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык".    

     Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

3. Автоматизация звука в слогах по мере постановки может проводиться как 

индивидуально, так и в подгруппе: 

– [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением 

согласных; 

– [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных; 

–  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

–  

4. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

     Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

 

5. Автоматизация звуков во фразе и предложениях. 

     Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается во 

фразы и предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

 

6. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 
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[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

 

7. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

 

2.3. Способы и формы оказания консультативной помощи педагогам и 

родителям ребенка с ОВЗ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы, как можно скорее ликвидировать отставание 

детей в речевом, и в общем развитии. 

Родители могут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Совместная деятельность позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

способствует преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 
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подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности организации 

домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов: прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах.  

На основе АОП логопед и воспитатели планируют работу с ребенком 

на месяц, примерные лексические темы, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 
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речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед может, составлять 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

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

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и 

родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две 

недели или раз в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 

20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, 

в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 
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и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять 

следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей;  

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных 

этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения;  

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала 

и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя 

или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного 

полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, 

переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками 

или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы 

наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на 

период нарастания у детей усталости.  
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На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на 

этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной 

сферы и высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее –  РППС) 

МБДОУ «Детский сад № 45» г. Петушки соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

РППС в МБДОУ «Детский сад № 45» г. Петушки обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы для ребенка с ТНР, 

разработанную с учетом Программы.  

РППС  создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи в МБДОУ создана РППС: содержательно-
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насыщенная и динамична; трансформируемая; полифункциональная; 

доступная; безопасная; эстетичная. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС «Центра книги», 

«Речевого центра», «Центра познания» и других дополнительных 

материалов, в частности плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Для художественно-эстетического развития ребенка с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития ребенка с 

ТНР. 

В МБДОУ «Детский сад №45» г. Петушки созданы условия для 

проведения педагогической диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий: 

имеется кабинет учителя-логопеда, совмещенный с кабинетом педагога-

психолога, включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр.  

В МБДОУ создана полифункциональная интерактивная среда.  

В МБДОУ имеется интерактивная доска, ноутбук, планшет, проектор, 

логопедический комплекс «Вундеркинд».  

РППС в МБДОУ «Детский сад №45» г. Петушки обеспечивает 

реализацию адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

(ТНР). 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с адаптированной 

образовательной программой МБДОУ для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания.  

В связи с этим РППС, обеспечивающая потребности и нужды ребенка с 

ТНР включает: 

– музыкально-физкультурный зал: маты напольные, гимнастические 

палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством 

ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера,  

различные коврики и дорожки  и т.п.; 

– оборудование для игр и занятий: 

• наборы для занятий с песком: наборы резиновых, пластиковых 

игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.; 
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• конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования; 

• оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной; 

• развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей ребенка, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений; 

• игровая среда представлена наполненными центрами «Семья», 

«Магазин», «Театр», «Парикмахерская», «Мастерская», «Больница» и др. 

 

– оборудование логопедического кабинета: 

• мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

• зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

зеркала по количеству детей; 

• зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, ватные палочки и т.д.). Обязательно: средства 

для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

• альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

• наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

• дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

• дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

• дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
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• дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

• дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 

• дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 

букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

- Пособия для обследования и развития интеллекта: 

• пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

• разрезная азбука. 

• символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

• символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

• символы простых и сложных предлогов. 

• наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

• карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

• дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

3.3.  Режим дня и распорядок 
 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

2 младшая группа 

Прием, утренний фильтр, игры 7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Подготовка к НОД. 

Непосредственная образовательная деятельность 

9.00-9.15 

Динамич. пауза 
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9.25-9.40 

II завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в группе 15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Прогулка, игры, труд детей на участке, уход детей домой 16.10-17.45 

 

Примерный перечень ООД 
 
День недели  Тип занятий  Время  Специалист    

Понедельник    1. Групповое занятие воспитателя  

 

 

2. Групповое занятие воспитателя 

 

3.Индивидуальное занятие учителя-

логопеда 

 

 

4.Индивидуальное занятие воспитателя 

9.00-9.15 

Динамич. 

пауза 

9.25-9.40 

 

9.45-10.00 

 

 

 

15.30-15.40 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Воспитатель  

Вторник   1. Групповое занятие музыкального 

руководителя 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Индивидуальное занятие 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

  

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

15.20-15.35 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог   

Среда   1. Групповое занятие воспитателя  

 

 

2.Групповое занятие воспитателя 

3.Подгрупповое занятие педагога-

психолога 

9.00-9.15 

Динамич. 

пауза 

9.25-9.40 

9.45-10.00 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Педагог-

психолог 
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4.Подгрупповое занятие учителя-

логопеда, учителя-дефектолога 

  

15.30-15.45 

 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог  

Четверг    1. Групповое занятие музыкального 

руководителя, индивидуальная работа во 

время организации ООД 

2.Групповое занятие воспитателя 

3. Индивидуальное занятие воспитателя 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

15.30-15.40 

Музыкальный 

руководитель 

  

Воспитатель  

Воспитатель  

  

Пятница   1.Групповое занятие воспитателя  

 

 

2.Групповое занятие воспитателя 

3.Индивидуальное занятие учителя-

логопеда, учителя-дефектолога 

9.00-9.15 

Динамич. 

пауза 

9.25-9.40 

9.45-10.00 

 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Учитель-логопед,  

учитель-

дефектолог 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется педагогами:  

– воспитатели: Ерохина Марина Александровна, Васильева Ольга 

Сергеевна; 

– учитель-логопед, учитель-дефектолог: Калыгина Ольга Владимировна; 

– педагог-психолог: Лёвина Татьяна Львовна; 

– музыкальный руководитель: Щелконогова Елена Владимировна; 

– социальный педагог: Васильева Ольга Сергеевна. 

 

В МБДОУ «Детский сад №45» г. Петушки имеется персонал для 

управления, педагогической и хозяйственной деятельности. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

МБДОУ «Детский сад №45» г. Петушки самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Перечень ООД 

 
Специалисты Режим Форма 

Учитель - логопед 3 раза в неделю по 15 мин 

1 раз в неделю по 20 мин 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Учитель-дефектолог 3 раза в неделю по 15 мин Индивидуальные 
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Педагог-психолог 1 раз в неделю по 15 мин Подгрупповые/индивидуальные 

Социальный педагог 1 раз в неделю по 15 мин Подгрупповые/индивидуальные 

Воспитатели 2 раза в неделю по 10мин 

9 раз в неделю по 15 мин 

 

Индивидуальные 

Групповые 

Муз.руководитель 2 раза в неделю по 15 мин 

1 раз в неделю по 5 мин 

 

Групповые 

Индивидуальная работа во время 

организации ООД  

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации.  

   

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов   
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать:  

- предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

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

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 
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других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

 



64  

Список литературы 

Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. 

Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – 

№ 1. 

Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. 

Бабкина // Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3. 

Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно- 

развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, 

И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. 

: Каро, 2006. 

Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : 

монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. 

Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 

1999. 

Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей 

с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др.; под ред. С.Г. 

Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001. 

Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников /  

О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно- 

развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. 

: Просвещение, 2003. 

Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере 

/ И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

Лаврова Г. Н. Особенности системы мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании: методические рекомендации/ Г.Н Лаврова.- 

Челябинск: Цицеро, 2012-160с. 

Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2009. 



65  

Лебединская К.С. Клинические    варианты  задержки 

психического развития / К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3. 

Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития /  И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб: ООО «Издательство «Детство» 

Пресс», 218. – 249с. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. 

Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. 

Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – 

Н.Новгород, 1999. 

Электронные образовательные ресурсы 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. Режим 

доступа: http://suvagprof.ru/ 

Федеральная целевая программа развития образования на 2019 -2025 гг. – 

Режим доступа: http://www.fcpro.ru. 

Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф. 

Российское образование Федеральный портал.–Режим доступа: 

ФГОС. – Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14 

Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

Образовательный портал. – Режим 

доступа:http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html. 

Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

http://suvagprof.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/

		2022-02-22T13:44:31+0300
	Ситарова Надежда Викторовна




