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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка. 

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «детский сад №20 комбинированного 

вида (дале- Программа)  разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 

24.11.2022, № 1022; 

— «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021). 

АОП ДО для детей с  тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад №20 комбинированного 

вида» разработана на основе Федеральной  адаптированной образовательной программы  ДО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с использованием  Образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (под ред. 

Н. В. Нищева).  

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым 

результатам, модели организации образовательно-воспитательного процесса. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах деятельности: 

• предметной; 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для развития дошкольника, 

открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание 

развивающей образовательной среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с ТНР (ОНР) в социум и 

обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР (ОНР).  

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы содержит календарный 

план воспитательной работы. 

1.1.1. Цель  и задачи реализации Программы. 

  Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

  Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации 

прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Задачи АОП ДО  полностью соответствуют задачам ФАОП ДО приводятся в виде ссылки  на ФАОП ДО:  

[ п. 10.2. ] 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию АОП ДО  

В соответствии с ФГОС  Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования.  

 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся, оказать  психолого-

педагогическую и (или) медицинскую поддержку в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР, которая 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности ребенка. 

3. Развивающее вариативное образование, которое  способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка через разные виды деятельности, с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

Значимые характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья для разработки и реализации программы 

 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе с тяжелыми 

речевыми нарушениями, с задержкой психического развития. 

 Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР, ЗПР. 

 Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образовательной 

деятельности. 

 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми 

нарушениями (общим недоразвитием речи)  

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными особенностями 

психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в общем развитии. Программа 

опирается на характеристики особенностей развития детей с ОНР.  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=6
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    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

     Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

  Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

      При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые 64 нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

— организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными нарушениями 

речи; 

— организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских усилий логопедов, 

педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 
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— организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи; 

— здоровьесберегающий режим; 

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образовательной 

деятельности 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты при разработке и 

реализации образовательной программы: 

— программа предполагает участие родителей в образовании в области приобщения к городской 

культуре города (вариативная часть программы); 

— программа предполагает обучение основам безопасного поведения в городской среде 

(безопасность уличного движения, личная безопасность); 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

1.1.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

приводятся в виде ссылок на ФАОП ДО:    (ФАОП  п.10.4.3.1.) 

Целевые ориентиры  освоения Программы среднего дошкольного возраста приводятся в виде 

ссылок на ФАОП ДО:     (ФАОП п.10.4.3.2) 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=41
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=43
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

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

схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

     Концептуальные основания  оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

     Оценивание качества образовательной  деятельности     реализуется на основании  [ст.1.4 ФАОП ДО] 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ  условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 
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Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся 

с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

    Программа построена на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Целевые ориентиры 

Программы   учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

      Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для педагогических 

работников в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

      Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на 

уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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       Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

       На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

      Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.1.4.1. Система мониторинга динамики развития (динамики образовательных достижений) детей с 

ТНР 

 

Содержание логопедической диагностики приводится в виде ссылки на программу:  

Нищева Н. В.Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. https://disk.yandex.ru/i/bumTs_If5BbKdA  

  

https://disk.yandex.ru/i/bumTs_If5BbKdA
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  Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)  

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в 

течение сентября.  

      Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития.  

    Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

      Речевая карта к Программе  для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7  позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.    

      Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале 

учебного года. Все педагоги заполняют диагностические карты. 

      Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом используются  

«Карта развития ребенка дошкольного возраста с  тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульный материал для проведения обследования.  

     Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной. 

 

Карта развтия ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики   

(https://disk.yandex.ru/i/bumTs_If5BbKdA)  

    

    Методика проведения диагностики и диагностика, пришли экспертизу, допущены к использованию и 

включены в комплексную программу, размещенную в «Навигаторе программ». 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на ФАОП ДО.  

2.1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  

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

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

https://disk.yandex.ru/i/bumTs_If5BbKdA
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 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:   (ФАОП п. 32.1.3.) 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:    (ФАОП п. 32.2.3.) 

 2.1.3. Образовательная область «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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:    (ФАОП п. 32.3.4.) 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=243
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=247
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=251
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 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся 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 обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:    (ФАОП п. 32.4.5.) 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:    (ФАОП п. 32.5.6.) 

Дополнение содержания образовательных областей приводится в виде ссылок на программу: 

Нищева Н. В. «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» (https://disk.yandex.ru/i/bumTs_If5BbKdA ) 

Старшая группа 

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Физическое развитие 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие  

 Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Физическое развитие  

 

2.2. Вариативная часть содержания образования обучающихся с ТНР, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с тяжелыми 

нарушениями речи является достижение ими таких результатов, при которых возможен их перевод в 

группы общеразвивающей направленности ДОО (при достижении ими уровня должного речевого 

развития). Для этого необходима преемственность образовательного содержания в ДОО. Для ее 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=255
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=258
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://disk.yandex.ru/i/bumTs_If5BbKdA
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обеспечения выбор вариативного содержания программы осуществлялся с опорой на основную 

программу. 

Перечень парциальных программ, используемых педагогами:  

1. Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. парциальная 

программа. — СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

2. О.С. Гомзяк. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». – М: 

Издательство ГНОМ и Д, 2020. 

3. Н. В. Нищева. Я люблю Россию. Парциальная программа. Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

4. О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

5. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей дошкольников и особенностей детей с ТНР 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с речевыми 

нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих групп. 

— Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной работы 

отдельно для каждого ребенка. 

— Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования. 

— Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

— Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи программа 

широко использует принцип интеграции содержания образования. Согласно ФАОП ДО и комплексной 

образовательной программе, «интегрированные коррекционно-развивающие занятия... позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

— как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (логопедов, 

других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

— взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция); 

— интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности (тематические 

интегрированные занатия); 

— синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают содержание и 

организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и 

представления о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное общение педагогов, 

специалистов, детей и родителей, и самостоятельность детей. Программа предполагает различные 
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способы организации образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 

Образовательная деятельность в разных видах культурных практик, способы поддержки 

детской инициативы 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм 

деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта. В ДОО основными 

культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

— игра, продуктивная деятельность 

— познавательно-исследовательская деятельность; 

— развитие речи и чтение; 

— практическая деятельность; 

— результативные физические упражнения; 

— развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в освоении содержательных 

областей; 

— музицирование: логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные инсценировки; 

— проектная деятельность (по Н. А. Виноградовой, Е. П. Панковой)  

— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, спектакли, 

экскурсии, прогулки). 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой 

деятельности), приводимые в комплексной образовательной программе, и включает организацию 

отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, утренниках, 

театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми возможностями по рекомендации 

логопеда. 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой отдых дома 

и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать музыку или записи 

литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе студий и кружков. 

Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, экскурсии. Дети активно 

привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздникам. 

Формируется умение, и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День защитника Отечества и д. р.).  

Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано расширять знания об 

искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей седьмого года 

жизни формируются представления о государственных праздниках, они привлекаются к их подготовке и 

участию в тематических постановках и утренниках. 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы поддержки 

детской инициативы. 

— Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей. 

— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности (рисования, 

конструирования и т. д.). 

— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское проектирование) и 

самостоятельному применению знаний и умений. 

— Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, поддерживают 

мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

— Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие инициативы 

детей. 

— Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, организуется на 

основе методических рекомендаций комплексной образовательной программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

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

образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

"стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с 

ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:     (ФАОП п. 39.3.) 

2.4.1. Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями): 

 

1) Родители (законные представители) своевременно и в полном объёме информированы:  

- о результатах первичного обследования ребенка с ТНР;  

- о результатах педагогической диагностики; 

 - о промежуточных достижениях ребенка; 

 - о результатах итогового обследования, о реализации АОП, реализации программы коррекционной и 

развивающей работы.  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=468
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2) Родители (законные представители) имеют возможность видеть достижения ребенка в образовательной 

деятельности и режимных моментах. 

 3) Родители (законные представители) являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса, участвуя в образовательной деятельности, праздничных мероприятиях, 

конкурсах, проектах и т.д.  

4) Родителям (законным представителям) оказывается своевременное и полное психолого-педагогическое 

сопровождение в соответствии с индивидуальными особенностями, потребностями, запросами на 

протяжении всего периода реализации Программы.  

5) Повышается компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития, оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания ребенка с ТНР. 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; оказание 

детям с тяжелыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении программы; их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Все педагоги и специалисты осуществляют образовательную и коррекционную деятельность на 

основе АОП ДО.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительное 

содержание образовательной области «Речевое развитие».  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей,  задачи речевого развития должны включаться не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Другие педагоги (воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) 

осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения образовательного 

содержания по образовательным областям. 

 

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового дыхания; владения голосом, 

ритмической координацией и т. д. 

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, формирование 

владения напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышает общую выносливость и т. д. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах (педагог-

воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, проводятся индивидуальные 

занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д. 

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и фиксируется 

индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других документах образовательного 

процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий). 

 

2.5.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.   

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

         Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

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

отношений с родителям (законным представителям). 

           Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

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

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
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определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

   Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

    Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

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

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

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 

отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений 

у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 
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развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

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

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

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

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в процессе 

так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

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

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 
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оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 

им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

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

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

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

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

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

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

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

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

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 
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формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

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

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

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

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

называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем 

- словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 

пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

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

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
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звукопроизношения. 

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

и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 

значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

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

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

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

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", 

"слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять 

переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

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

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

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

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

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

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

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

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

- милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар 

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

читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
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предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных членов 

предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

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

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

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости 

от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-адаптироваться к различным условиям общения; 

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 

отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

(для детей 5-6 лет) 

 

Месяц, 

неделя. 

Лексическая  

тема 

Содержание работы. 

сентябрь Обследование 

речи детей 

Заполнение речевых карт, мониторинг, составление 

индивидуальных коррекционных планов. 

октябрь 

1 неделя 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

     Обобщить и систематизировать знания детей об осени 

(дни становятся короче, холоднее, часто идут дожди, листья 

на деревьях и кустарниках желтеют, сохнут, опадают; 

исчезают насекомые, улетают перелетные птицы; животные 

готовятся к зиме, люди собирают урожай овощей и 

фруктов);  

      Упражняться в составлении рассказов по картинно-

графическому плану. 

      Закрепить названия деревьев, их строение, внешние 

признаки; учить детей различать деревья по внешним 

признакам; образовывать прилагательные от 

существительных; существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; подбирать слова-антонимы; 

закрепить употребление предлогов; развивать словарь по 

данной теме. 

октябрь 

2 неделя 

Огород. 

Овощи. 

      Закрепить знания детей об овощах; закрепить умение 

составлять описательные рассказы, учить правильно 

употреблять существительные в единственном и 

множественном числе в различных падежных формах;     

образовывать прилагательные от существительных; 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; согласовывать числительные с 

существительными; расширить словарь;  

октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты.      Закрепить и уточнить знания детей о фруктах; закрепить 

умение детей составлять описательные рассказы по схеме; 

образовывать прилагательные от существительных, 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

согласовывать числительные с существительными, 

притяжательные местоимения с существительными; 

развивать словарь. 

октябрь 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

  Ввести обобщающее значение «лес» и обобщающие 

понятия "грибы" и «ягоды»;  

   Уточнить знания детей о грибах; учить различать 

съедобные и несъедобные грибы; знать внешние признаки; 

учить составлять описательные рассказы; согласовывать 
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числительные с существительными; образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; упражнять в подборе слов-антонимов; 

закрепить употребление предлогов. Уточнить названия ягод, 

их внешние признаки; образовывать прилагательные от 

существительных; составлять описательные рассказы; 

закрепить словарь по данной теме. 

ноябрь 

1 неделя 

Одежда.   Уточнить названия одежды; закрепить понятия: верхняя, 

нижняя (белье), праздничная, повседневная, летняя, зимняя, 

демисезонная одежда; уметь называть отдельные детали 

одежды; познакомить детей с названиями материалов; 

уточнить, кто шьет одежду, где и какие инструменты 

необходимы. 

 Уметь сравнивать предметы одежды; образовывать 

существительные родительного падежа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

прилагательные от существительных и согласовывать их с 

существительными; согласовывать числительные с 

существительными; учить составлять описательные 

рассказы; обогащать и активизировать словарь по данной 

теме. 

ноябрь 

2 неделя 

Обувь. Уточнить и расширить словарь детей по теме. 

Познакомить с обобщающим понятием «обувь» и ее 

назначением. 

Учить использовать уменьшительно-ласкательную форму 

имен существительных. 

Учить составлять предложения по совершаемому действию, 

использовать глаголы «обуть-снять» при формировании 

фразы. 

ноябрь 

3 неделя 

Игрушки. Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; 

научить выделять составные части, форму, цвет, материал; 

образовывать существительные родительного падежа, 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, прилагательные от существительных и 

согласовывать их в роде с существительными; составлять 

описательные рассказы по игрушкам;  

ноябрь 

4 неделя 

Посуда. Уточнить с детьми названия посуды; уметь называть и 

различать кухонную, столовую и чайную посуду; уметь 

называть части посуды и внешние признаки; образовывать 

существительные родительного падежа, с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, прилагательные от 

существительных; согласовывать числительные с 

существительными; составлять предложения с предлогами; 

активизировать словарь по данной теме. 
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декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

 

  

  Закрепить и уточнить название зимующих птиц; 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, приставочные глаголы; 

согласовывать числительные с существительными; подбор 

слов-антонимов; развивать словарь, внимание. 

Воспитывать доброе и внимательное отношение к 

зимующим птицам. 

 Развивать внимание, память, общую и мелкую моторику 

кистей рук. 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, 

уточнить признаки зимы; образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом, родительного 

падежа, множественного числа; подбирать однокоренные 

слова; упражнять в составлении предложений, рассказов по 

картинно-графическому плану; активизировать словарь по 

данной теме. 

декабрь 

2 неделя 

Домашние 

животные 

зимой. 

 Закрепить и уточнить знания детей о домашних животных; 

знать внешние признаки животных, чем питаются, как голос 

подают, где живут, какую пользу приносят; знать названия 

детенышей и семью; образовывать существительные 

множественного числа, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, притяжательные 

прилагательные, существительные с помощью суффикса -

ищ; подобрать слова-антонимы; согласовывать 

числительные с существительными; развивать словарь. 

декабрь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

зимой. 

Уточнить знания детей о животных; знать названия, их 

внешние признаки, повадки, как передвигаются, чем 

питаются, где живут и т.д.; образовывать сложные 

прилагательные, притяжательные прилагательные, 

существительные с помощью суффикса -ищ; подбор слов-

антонимов; согласовывать числительные с 

существительными; упражняться в подборе эпитетов; 

развивать словарь по данной теме. 

декабрь 

4 неделя 

Новый год. Учить составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Формировать связную речь. 

Январь 

2 неделя 

Мебель.  Уточнить название мебели, ее составные части; уметь 

различать кухонную, столовую (гостиную) мебель, мебель 

для спальни; образовывать существительные родительного 

падежа, уменьшительно-ласкательную форму 

существительных, прилагательные от существительных; 

подбор слов-антонимов; согласовывать прилагательные с 

существительными; составлять предложения с предлогами, 

сюжетный рассказ по опорным словам;  

январь 

3 неделя 

Транспорт.   Закрепить знания детей о транспорте, его назначении, кто 

им управляет; уточнить понятия: транспорт, наземный, 

подземный, грузовой, пассажирский, железнодорожный, 

легковой, специального назначения; уточнить детали 

транспорта; образовывать прилагательные от 

существительных, приставочные глаголы; составлять 

описательные рассказы; развивать словарь. 

январь Профессии Познакомить детей с профессиями на транспорте. 
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4 неделя на транспорте Формировать обобщающее понятие «профессия» 

февраль 

1 неделя 

Детский сад. 

Профессии. 

  

Познакомить детей с профессиями врача, повара, шофера, 

строителя. 

Повторить профессии людей, работающих в группе. 

Формировать обобщающее понятие «профессия». 

Продолжать формировать умение использовать в речи 

простые распространенные и сложноподчиненные 

предложения. 

февраль 

2 неделя 

Ателье. Швея. 

Трудовые 

действия. 

Расширение словаря по теме, отработка грамматических 

категорий, развитие связной речи, внимания, памяти, 

мышления. 

февраль 

3 неделя 

День 

защитника 

отечества. 

Наша армия 

Уточнить знания детей об армии, их представления о родах 

войск; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины; 

образовывать существительные множественного числа и 

согласование их с прилагательными; составлять 

предложения с предлогами; закрепить словарь по данной 

теме. 

февраль 

4 неделя 

Стройка. 

Профессии. 

Трудовые 

действия. 

Познакомить детей с профессиями на стройке. 

Формировать обобщающее понятие «профессия», развивать 

словарь действий. 

март 

1 неделя 

Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 Марта; 

составить творческие рассказы; развивать словарь по данной 

теме; воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестре. 

Уточнение знания детей о перелетных птицах, их внешнем 

виде и образе жизни. 

 Расширение, уточнение и активизация словаря по теме.  

 Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, творческого воображения, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

март 

2 неделя 

Комнатные 

растения. 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Закрепить обобщающее понятие «Комнатные растения». 

 Развивать чувство рифмы, речевого слуха, мышления. 

 Развитие связной речи, расширение представлений о 

комнатных растениях и правилах ухода за ними. 

март 

3 неделя 

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы. 

 Расширение и уточнение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов). 

   Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи, 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза, зрительного и слухового внимания и восприятия, 

пространственного мышления, тонкой моторики, 

творческого воображения. 

март 

4 неделя 

Наш город. Уточнить и закрепить знания детей о Железногорске; 

Москва — это главный город, столица нашей Родины; 

Москва — это крупный политический, культурный, 
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учебный, промышленный, торговый центр; воспитывать 

любовь к своему городу. 

Формирование первичных представлений о родном городе, 

об улицах, на которых живет каждый из детей группы, и об 

улице, на которой находится детский сад. Расширение и 

уточнение словаря по теме. 

Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи 

(формирование умения отвечать на вопросы по картине). 

Повышение речевой активности. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, пространственного мышления, 

тонкой моторики, творческого воображения. Воспитание 

длительного плавного выдоха. 

апрель 

1 неделя 

Весенние с/х 

работы. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов). 

   Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи, 

Развивать внимание, память, общую и мелкую моторику 

кистей рук. 

апрель 

2 неделя 

Космос. Закрепить знания детей о космосе, космонавтах; 

образовывать существительные множественного числа; 

развивать словарь по данной теме. 

апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб 

пришёл? 

 

апрель 

4 неделя 

 

 

Почта. 

 

Познакомить детей с профессией почтальона. 

Формировать обобщающее понятие «профессия». 

Продолжать формировать умение использовать в речи 

простые распространенные и сложноподчиненные 

предложении 

май  

1 неделя 

Весенние 

каникулы 

 

май 

2 неделя 

Правила 

дорожного 

движения. 

Формирование  знаний о правилах дорожного движения. 

 Расширение и уточнение словаря по теме.  

май 

3 неделя 

Обследование 

речи детей  

мониторинг 

май 

4 неделя 

Обследование 

речи детей 

мониторинг 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

(для детей 6-7 лет) 

 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Обследование речи воспитанников  

2. Обследование речи воспитанников  

3. Обследование речи воспитанников  

4. «Осень. Деревья осенью» Звуки и буквы А, У, И 

 ОКТЯБРЬ 

1. «Овощи.  Труд в полях и огородах». Звуки и буквы Э,П, Т 

2. «Фрукты. Труд в садах». Звуки и буквы К, М, О 

3. «Насекомые» Звуки и буквы Х, Ы 

4. «Перелетные птицы» Звук и буква З 

 НОЯБРЬ 

1. «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» Звуки и буквы С, Н 

2. «Домашние животные и их детеныши» Звук и буква Б 

3. «Дикие животные и их детеныши»  закрепление 

4. «Осенние одежда, обувь, головные уборы» закрепление 

 ДЕКАБРЬ 

1. «Зима» Звук и буква Б 

2. «Мебель» Звук и буква Д 

3. «Посуда» / «Новый год» Звук и буква Г 

4. Каникулы  

 ЯНВАРЬ 

1. Каникулы  

2. Каникулы  

3. «Транспорт. Профессии» Звук и буква  Ш, Л 

4. «Труд на селе зимой» Звук и буква Ж, Р 

 ФЕВРАЛЬ 

1. «Инструменты» Звуки и буквы  Д, Ф 

2. «Животные жарких стран» Звук и буква Й 

3. «Комнатные растения» Буквы Е,Ё,Ю,Я 

4. «Животный мир морей и океанов» Буквы Е,Ё,Ю,Я 

 МАРТ 

1. «Ранняя весна. Мамин праздник» Звук и буква Ч 

2. «Весенние сельско-хозяйственные работы» Звук и буква Щ 

3. «Родной город» Звук и буква Ч 

4. «Растения и животный мир весной» Буква Ь 

 АПРЕЛЬ 

1. «Дом. Семья» Буква Ъ 

2. «Дикие и домашние птицы» Закрепление: звуки и 

буквы 

3. Знакомство с творчеством поэтов» Правописание: ши-жи, 

ча-ща 

4. Знакомство с творчеством поэтов» Закрепление: звуки и 

буквы 

 МАЙ 

1. «Спорт» Закрепление 

2. «Праздник победы» Алфавит 

3. «Библиотека» Закрепление. 

4. «Скоро в школу» Закрепление. 
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 Формы коррекционной работы  

 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются логопедические занятия, 

на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи.  

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

 - фронтальных (подгрупповых) занятий;  

- индивидуальных занятий; 

 - подгрупповых занятий.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

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

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и 

не является его аналогом.  

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства 

воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, 

следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.  

При планировании и проведении фронтальных, подгрупповых логопедических ООД: 

  определяется тема и цели;  

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи;  

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом 

допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала;  

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников;  

 регулярное повторение усвоенного речевого материала.  

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или 

иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 

функций.  

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов.  

К фронтальным занятиям предъявляются требования:  

1. Занятие должно быть динамичным.  

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты.  

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности.  

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия.  

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи.  

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.   

 7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке возрастающей 

сложности.  

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий:  

 по формированию связной речи (задачей КОД по формированию и развитию связной речи 

является обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования 

различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их 

серий, составлять рассказ – описание); 

  по формированию лексико - грамматического строя речи;  

 по подготовке детей к обучению грамоте в школе.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН. 
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Продолжительность образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни – не более 25 минут, 7 года 

жизни – не более 30 минут. Перерывы между периодами образовательной деятельности должны быть не 

меньше 10 мин.  

На подгрупповых занятиях (в микрогруппах) изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорригированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и 

обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории. Занятия для 3-4 детей 

организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на 

этапе автоматизации звука в словах, фразах.  

Частота проведения подгрупповой КОД–2 раза в неделю. Продолжительность подгруппового 

занятия в старшей группе составляет 15-20 минут, в подготовительной–до 30 минут.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя: 

 - комплекс подготовительных артикуляционных упражнений,  

- коррекцию произношения нарушенных звуков,  

- коррекцию слоговой структуры слова,  

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия.  

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем. Частота проведения индивидуальной КОД определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной КОД у детей 2-

3 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий в старшей группе 10-15 минут, в 

подготовительной - составляет 15-20 минут.  

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные требования.  

При их подготовке и проведении логопед должен:  

- сформулировать тему и цели занятия;  

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом;  

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 - осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;  

- формулировать инструкции кратко и четко; - использовать разнообразный и красочный 

наглядный материал;  

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.  

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы:  

 Артикуляционная гимнастика,  

 Пальчиковая гимнастика,  

 Постановка или автоматизации звука.  

Лексический материал содержит максимальное количество закрепляемых звуков. 

 

2.5.2. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ  (с ТНР) 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Реализации данной программы состоит из трех этапов: диагностический, формирующий, контрольный. 

I. Диагностический этап (проведение психологической диагностики в целях выявления 

особенностей психического развития детей, установления нарушений или отклонений в 

познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сферах у обучающихся с ТНР). 

II. Формирующий этап (реализация основных мероприятий программы). 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю в течении 20-30 минут (продолжительность может 
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варьироваться с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития детей и зависит уровня 

недоразвития речи). 

Формы реализации: индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия в игровой форме. 

Программа включает циклы занятий (для средней, старшей, подготовительной к школе группы), по 10 

занятий в каждом, в которые входят упражнения различной направленности: 

 Дыхательные упражнения (улучшение ритмирования организма, развитие 

самоконтроля); 

 Глазодвигательные упражнения (расширение поля зрения, улучшение восприятия); 

 Растяжки (оптимизация тонуса); 

 Пальчиковые нейроигры и нейропсихологические игры и упражнения (развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие мышечных зажимов, развитие пространственных представлений развитие 

внимания, мышления, памяти, произвольности и самоконтроля, развитие коммуникативных 

навыков, навыков взаимодействия в коллективе); 

 Релаксация (снятие психоэмоционального напряжения). 
 

Примерная структура занятия: 
1. Дыхательное упражнение - 2-4 минут; 

2. Глазодвигательное упражнение - 2-4 минуты; 

3. Растяжка - 2-5 минут; 

4. Пальчиковые нейроигры, нейропсихологические - 10- 15 минут; 

5. Релаксация - 2 минуты. 

 
III. Контрольный этап: оценка эффективности реализации цикла мероприятий программы, а 

также результатов изучения процесса достижения детьми с ТНР следующих задач (ожидаемых 

результатов): 

 повышение уровня развития психических процессов; 

 стабилизация эмоционального состояния обучающихся; 

 формирование, коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций. 

Противопоказания. Программа не рекомендована детям: с повышенной эпилептической готовностью; 

с нарушениями интеллекта; с психиатрическими диагнозами. 

 

Содержание программы для старшей группы 

 
Занятия проводятся в соответствии с индивидуальным планом коррекционно- развивающей работы. 

Чередование (последовательность) тематических блоков определяется особенностями проблематики и 

соответствующих целей, задач коррекции данного ребенка. 

Возрастная категория: обучающиеся 5-6 лет с ОВЗ (с ТНР). 

Продолжительность занятия: 25  минут. 

№ 

п\

п 

Назван ие 

заняти я 

Упражнения Цель упражнений Продолж 

ительнос ть 

1. «Стран а 

Вообра 

зилия» 

Дыхательное упражнение 

«Дышим под счет» 

Улучшение ритмирования 

организма, развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение 

«Конвергенция» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Качалка» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с Развитие внимания, мышления, 8 минут 
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применением обородования 

«Баламетрикс» 

«Бросаю- ловлю одной рукой 

мячик» 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Пальчиковая нейроигра 

«Кулак- ладонь» 

Нейродинамическое 

упражнение «Колечки» 

7 минут 

Релаксация «Таинственный 

мир» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

2. «Лесна я 

школа» 

 

Дыхательное упражнение 

«Ветер- Штиль» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Поймай 

колокольчик» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Фараон-2» Оптимизация тонуса 2 минуты 

  Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«Бросаю- ловлю одной рукой 

мячик», «Бросаю- ловлю 

другой рукой мячик» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Кулак- ладонь», «Кулак- 

ребро- ладонь» 

Нейроупражнение «Клеточки» 

7 минут 

Релаксация «Живой уголок» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

3. «Вмест е 

весело 

играть» 

» 

Дыхательное упражнение 

«Робот» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Кубик» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Бабочка» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«Бросаю- ловлю одной рукой 

мячик» 

«Бросаю одной - ловлю другой 

рукой мячик» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра «Кулак- 

ребро- ладонь», 

«Зонтик».Нейродинамическое 

упражнение «Цветные шарики со 

стихом» 

7 минут 

Релаксация «Птицы» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

4. 
«Позна 

вайка» 

Дыхательное упражнение 

«Спиной к стене» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

2 минуты 
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самоконтроля 

Глазодвигательное 

упражнение «Язык 

двигается за глазами» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «скручивание» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Упражнения по мозжечковой 

стимуляции с применением 

обородования «Баламетрикс» 

«Бросаю одной - ловлю другой 

рукой  мячик», «Бросаю - ловлю 

одной рукой мячик со стихом» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

8 минут 

   представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

 

Пальчиковая нейроигра 

«Зонтик», «Гриб» 

Нейроупражнение, «Семейки» 

7 минут 

Релаксация «Звуки моря» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

5. 
«Полет на 

Марс» 

Дыхательное упражнение 

«Космонавт» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Полет звезды» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Полетели -2» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Упражнения по мозжечковой 

стимуляции с применением 

обородования «Баламетрикс» 

«Бросаю- ловлю одной рукой 

мячик со стихом» 

«Бросаю одной - ловлю другой 

рукой мячик со стихом» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Змейка», Нейроупражнение 

«Парад планет» 

7 минут 

Релаксация «Мерцание 

звезд» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

6. 

«Прогу лка 

по парку» 

Дыхательное упражнение 

«Листопад» 

Улучшение ритмирования 

организма, развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Слежу за 

птичкой» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Дерево» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Упражнения по мозжечковой 

стимуляции с применением 

обородования «Баламетрикс» 

«Бросаю одной - ловлю другой 

рукой мячик со стихом» 

«В паре, стоя, бросаю мешочек 

партнеру со стихом» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Лезгинка» 

Нейродвигательное упражнение 

7 минут 
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«Лужи» Развитие пространственных 

представлений. 

Релаксация «Шелест 

листьев» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 «Путе Дыхательное упражнение Улучшение ритмирования 2 минуты 

7. шестви е в 

сказоч 

ный лес» 

«Вдох- палец вверх, выдох- 

палец вниз» 

организма, развитие 

самоконтроля 

 

Глазодвигательное 

упражнение «Глаз – 

путешественник» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Корзиночка» Оптимизация тонуса 2 минуты 

 Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«В паре, стоя, бросаю мешочек       

партнеру со стихом» 

«Бросаю мячик партнеру, а он 

обратно» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Кольцо - коза» 

Нейроупражнение 

«Кто живет в лесу?» 

7 минут 

Релаксация «Звуки 

природы» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

8. 
«В 

гостях у 

героев 

сказки 

» 

Дыхательное упражнение 

«Снежинка» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Глазки за 

героем сказки» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Потянись к 

солнышку» 

Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением оборудования 

«Баламетрикс», «Бросаю мячик  

партнеру, а он обратно» 

«Бросаю мячик партнеру, а он 

обратно со стихом» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра «Кольцо 

- заяц - коза» 

Нейродинамическое 

упражнение «Классики со 

стихом» 

7 минут 

Релаксация «Волшебство» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

9. «Рука в 

руке» 

Дыхательное упражнение 

«Касание рук» 

Улучшение ритмирования 

организма, развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Слежение   за 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

  предметом в паре»   

Растяжка «Звезда» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

8 минут 
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«Баламетрикс» «Бросаюмячик 

партнеру, а он     обратно со 

стихом», «В кругу с мешочком» 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Пальчиковая нейроигра «Дом-

еж» 

Нейродинамическое 

упражнение «Импульс» 

7 минут 

Релаксация «Солнечный 

зайчик» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

10. «Радуг а» Дыхательное упражнение 

«Дудочка» 

Развитие самоконтроля 2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Глазки» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Дотянись до 

радуги» 

Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«В кругу с мешочком  со стихом» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

8 минут 

Пальчиковая нейроигра «Дом-

еж- замок» 

Нейроупражнение 

«Цветная дорожка» 

7 минут 

Релаксация «Перышки» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

 

Содержание программы для подготовительной к школе группа 

Занятия проводятся в соответствии с индивидуальным планом коррекционно- развивающей работы. 

Чередование (последовательность) тематических блоков определяется особенностями проблематики и 

соответствующих целей, задач коррекции данного ребенка. 

Возрастная категория: обучающиеся 6-7 лет с ОВЗ (с ТНР). 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

№ 

п\

п 

Назван ие 

заняти я 

Упражнения Цель упражнений Продолж 

ительнос ть 

1. «Умни ки и 

умниц ы» 

Дыхательное упражнение 

«Свеча» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Взгляд влево 

вверх» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Качалка» Оптимизация тонуса 2 минуты 
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Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«В кругу с мешочком со 

стихом» 

«В кругу с мячом 

синхронно» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Кулак- ладонь» 

Нейродинамическое 

упражнение «Числа» 

10 минут 

Релаксация «Ковер- 

самолет» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

2. «Весел ые 

прикл 

ючени я» 

Дыхательное упражнение 

«Дышим носом» 

Улучшение ритмирования 

организма, развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение 

«Горизонтальная 

восьмерка» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Фараон-2» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением оборудования 

«Баламетрикс», «В кругу с 

мячом  синхронно», «На 

балансире- раскачивание в ритме» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Кулак- ладонь», «Кулак- 

ребро- ладонь» 

Нейроупражнение 

«Дорожка» 

10 минут 

Релаксация «У камина» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

3. «Играе 

м вместе 

Дыхательное упражнение 

«Ныряльщик» 

Улучшение ритмирования 

организма, развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

 » Глазодвигательное 

упражнение «Кубик» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Бабочка» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс»: «На балансире- 

раскачивание в ритме», «На 

балансире с мешочком» - в паре 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Кулак- ребро- ладонь», 

«Зонтик» 

Нейродинамическое 

упражнение 

«Цветные шарики под ритм» 

10 минут 
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Релаксация «Птицы» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

4. 

«Путе 

шестви е в 

страну игр» 

Дыхательное упражнение 

«Надуй шарик» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Язык 

двигается за глазами» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «скручивание» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс»: «На балансире

 с мешочком» - в паре 

«На балансире с 

мешочком раскачивание в 

ритме» - в паре 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Зонтик»,«Гриб» 

Нейроупражнение 

«Семейки» 

10 минут 

Релаксация «Дождь» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

5. 

«В 

гостях у 

Фикси ков» 

Дыхательное упражнение 

«Дыхание» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Слон» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Полетели -2» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«На балансире с 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

10 минут 

  мешочком раскачивание в 

ритме со стихом» - в паре 

«На балансире с мячом-бросаю 

-  ловлю одной и той же рукой» 

чувства ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

 

Пальчиковая нейроигра 

«Змейка» 

Нейроупражнение 

«Детальки» 

10 минут 

Релаксация «Приятная 

мелодия» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

6. 

«Уник ум» Дыхательное упражнение 

«Губы трубкой» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Глаз- 

путешественник» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Дерево» Оптимизация тонуса 2 минуты 
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Упражнения по методике 

«На балансире с мячом-бросаю  -

ловлю одной и той же рукой» 

«На балансире с мячом - 

бросаю одной ловлю другой 

рукой» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Пальчиковая 

нейроигра «Лезгинка» 

Нейродвигательное 

упражнение «Обручи» 

10 минут 

Релаксация «На песке» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

7. 

«Стран а: 

Внима 

ние» 

Дыхательное упражнение 

«Вдох- рука вверх, выдох- 

рука вниз» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Глазки» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Корзиночка» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«На балансире с мячом - бросаю 

одной ловлю другой рукой» «На 

балансире с 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

10 минут 

  мячом - бросаю одной ловлю 

другой  рукой со стихом» 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

 

Пальчиковая нейроигра 

«Кольцо - коза» 

Нейроупражнение 

«Чего не хватает?» 

10 минут 

Релаксация «Звуки 

природы» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

8. 

«Весел ые 

задачк и» 

Дыхательное упражнение 

«Ветер» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Рисуем 

цифры» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Потянись» Оптимизация тонуса 2 минуты 
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Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

«На балансире с мячом - 

бросаю и ловлю одной и той же 

рукой со стихом» 

«На балансире с мячом - бросаю 

одной ловлю другой  рукой со 

стихом» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Пальчиковая нейроигра 

«Кольцо - заяц - коза» 

Нейродинамическое упражнение

 «Руки- ноги» 

10 минут 

Релаксация «Волшебство» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

9. «Умны е 

упраж 

нения» 

Дыхательное упражнение 

«Касание рук» 

Улучшение ритмирования 

организма, развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Слежение за 

предметом в паре» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «Звезда» Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

В паре «одним                   мячом по 

диагонали» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

10 минут 

Пальчиковая нейроигра «Дом-

еж» 

Нейродинамическое 

упражнение 

10 минут 

  «Импульс» коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

 

Релаксация «Солнечный 

зайчик» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

10. «Идем в 

поход» 

Дыхательное упражнение 

«Дудочка» 

Улучшение ритмирования 

организма,  развитие 

самоконтроля 

2 минуты 

Глазодвигательное 

упражнение «Движение за 

предметом» 

Расширение поля зрения, 

улучшение восприятия 

4 минуты 

Растяжка «дотянись до 

радуги» 

Оптимизация тонуса 2 минуты 

Мозжечковая  стимуляция  с 

применением обородования 

«Баламетрикс» 

В паре «одним  

мячом-по  диагонали» 

«С двумя мячами по 

диагонали» 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, произвольности и 

самоконтроля. Развитие 

чувства  ритма, 

межполушарного взаимодействия,

 развитие 

пространственных 

10 минут 
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Пальчиковая нейроигра «Дом-

еж- замок» 

Нейроупражнение 

«Цветная дорожка» 

представлений, развитие 

навыков взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие пространственных 

представлений. 

10 минут 

Релаксация «На траве» Снятие психоэмоционального 

напряжения. 

2 минуты 

 

2.6. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой возрастной 

группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми способностями и потребностями. Образовательный 

процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную образовательную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие детей по 

всем направлениям и областям познавательного, развивающего и обучающего характера в течение 

дня. 

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие детей по физической, 

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

развития, предполагающая общение со сверстниками в уголках книги, в различных играх, 

экспериментах, конструировании, творческих проявлениях и увлечениях. 

В группах для детей нарушением речи воспитатель планирует виды совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день месяца. Учитель-

логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии календарными праздниками и событиями.рганизация совместной 

деятельности взрослых и детей распространяется как на проведение режимных моментов, так и на 

всю непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность организуется как партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает различные 

виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции образовательных областей: формы 

работы, органичные для организации какого-либо вида детской деятельности, могут быть 

использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию при 

организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интересов, 

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

 
Модель образовательного процесса 

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной 

темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.Успешность реализации данной программы во многом зависит от включения в 

систему намеченных коррекционных мероприятий родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог- 

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной 

деятельности и по заданию логопеда. Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки.Бесспорно, ключевые позиции в 

организации коррекционно - речевой работы влогопедической группе принадлежит логопеду, 

деятельности которого оказываются  присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 

Коррекционное 
логопедическое занятие. 

1 - расширение пассивного 
словаря, развитие 
импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации 

грамматических форм 
словоизменения и 
словообразования, различных 
типов синтаксических 
конструкций. 
2 - Формирование предметного 
предикативного  и 
адъективного словаря, 
экспрессивной речи. 
3 - Формирование 
грамматических стереотипов 
словообразования и 
словоизменения в 
экспрессивной речи. 
4 - Формирование 
синтаксической структуры 
предложения. 
5 - Формирование связной 
речи. 

Адаптированная программа для 
дошкольников с ТНР: 
- под ред.  Н. В. Нищевой, 
 

Методические пособия: 

Волосовец Т.В. «Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников». 
Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 
саду. Занятия с детьми 5-6 лет». 
«Логопедия в детском саду. Занятия с 
детьми 6-7 лет». 
 

Архипова Е. В. «Стѐртая дизартрия у 
детей». 
 

Фомичѐва М. Ф. «Воспитание у детей 
правильного произношения». 

Л.Б. Баряева, Л. В. Лопатина. Учим 
детей общаться. 

 6- Обучение грамоте: 
звукобуквенный анализ слов 

И. Н. Лебедева Развитие связной речи 
дошкольников. 

Индивидуальная 
коррекционная  работа в 
группе (развитие    общей и 
мелкой     моторики, 
координации и  движений, 
коррекция проблем общения) 

1 - расширять словарный 
запас, связанный с 
содержанием эмоционального, 
бытового, предметного и 
бытового опыта детей. 

программы для 
дошкольников с ТНР: 
- под ред. Н. В. Нищевой, 
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2- развивать фразовую речь в 
ходе комментированного 
рисования, обучения 
рассказыванию по 
литературным произведениям, 
по иллюстративному 
материалу, содержание 
которых отражает 
эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный 
опыт детей; 

 
3- совершенствовать 
планирующую функцию речи 
детей: намечать основные 

Методические пособия: Арушанова 
А.Г., Рычагова Е.С. «Речевые игры 
Крупенчук О.И. «Научите меня 
говорить правильно!» 

Лопатина      Л.В.,Позднякова      Л.А. 
«Логопедическая работа по развитию 
интонационной выразительности речи 
дошкольников» 

Сергиенко Г.Н. «Учимся, говорим, 
играем» 

Кольцова М.М. Рузина «Ребѐнок 
учится говорить» 

Коррекционная работа 
учителя-логопеда 

Коррекция нарушений 
фонетической стороны речи. 

 
1- Формирование 

сенсорно- 
перцептивного уровня 
восприятия 

2- Нормализация 
мышечного тонуса 
мимической и 
артикуляционной 
мускулатуры путѐм 

Образовательная программа для 
дошкольников с ТНР: 
- под ред.Н. В. Нищевой, 
 
 

Методические пособия: 

Архипова Е.Ф. «Логопедическая 
работа с детьми раннего возраста 
Голубева Г.Г. «Преодоление 
нарушений звуко-слоговой структуры 
слова» 
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 Обучение грамоте. 
Т. В. Александрова. «Практические 
задания по формированию 
грамматического  строя
 у дошкольников». 

Н. В. Нищева «Система 
коррекционной работы « 

Коррекционно - развивающая работа педагога - психолога 

Коррекционная работа 
педагога - психолога 
(индивидуальная) 

1) Коррекция 
агрессивного 
поведения 
2) Коррекция 
повышенной 
возбудимости 
3) Коррекция

 стра
хов 

,тревожности 
4) Коррекция 
истерических 
состояний 
5) Коррекция 
гиперактивного 
поведения 
6) Коррекция 
упрямства, 
негативизма 

Коррекционно-развивающая 
программаобразовательная программа 
для дошкольников под редакцией 
проф. Лопатиной Л.В. 

Индивидуальная коррекционно - 
развивающая программадля 
гиперактивных детей Игнатова Л.В. 
Методические пособия: 

Коррекционно -развивающие занятия 
по снятию агрессии 

С.В.Лесина,Г.П.ПоповаТ.Л.Снисорен
ко И.Л. Арщишевская «Работа 
психолога с гиперактивнымидетьми 
«Психологическаяпомощь 
дошкольнику» Н.Яковлева, Васькова, 
А.А. Политыкина. Справочник 
педагога 
- психолога 

Индивидуальные 

психологические 

тренинги 

1) формирование 
произвольного слухового и 
зрительного восприятия, 
внимания и памяти 
зрительно 
пространственных 
представлений 

2) Формирование 
мыслительных операций, 
анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации 
3) Становление классификации 

4) Формирование позитивных 
установок к различным 
видам 

творчества 
5) Развитие воображения 

«Коррекционноразвивающая 
программа: Примерная коррекционно 
развивающая программа под 
редакцией Л.В.Лопатиной 

Методическаялитература: 
«Коррекционно - развивающие 
занятия» В.А. Шорохиной по всем 
возрастным группам 

Программа для детей под редакцией 
А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция внимания» 
Чувствуем - познаем - размышляем» - 
комплексные занятия для развития 
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Психологический тренинг,
 (подгрупповая 
работа) 

1) Формирование 
произвольного, слухового и 
зрительного восприятия, 
внимания и памяти, 
зрительно - 
пространственных 

2) формирование 
мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, 
классификации 
3) Усвоение 
нравственных 
ценностей 

4) Развитие общения и 
взаимодействие 
ребенка со взрослыми и 
сверстниками 

5) становление 
социального интеллекта 
6) Становление 

эмоционального 
е
 

интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания 
7) Формирование 
готовности к совместной 
деятельности со 
сверстниками 

«Коррекционноразвивающая 
программа: Пимерная коррекционно 
развивающая программа под 
редакцией Л.В.Лопатиной Программа 
для детей под редакцией 
А.А.Осиповой 

«Диагностика и коррекция внимания 
Методическая литература: 

«Коррекционно - развивающие 
занятия» 
- комплекс мероприятий по развитию 
воображения под редакцией С.В. 
Лесиной «Давай поиграем» 
Тренинговое развитие и коррекция 
Эмоционального мира дошкольников 
4 - 6 лет, Тренинговое развитие мира 
социальных взаимоотношений 
«Чувствуем - познаем - размышляем» 
- комплексные занятия для развития 
восприятия и эмоционально - волевой 
сферы у детей 5-6 лет 
М.В. Ильина 

 

 

2.7.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

Рабочая программа воспитания строится на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания из ФАОП ДО для детей с ОВЗ. 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания   

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
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единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР 

в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО.  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.7.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
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себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации 

являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Задачи и направления воспитания: 

 

Задачи воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

 Формировать привязанность к родному дому, семье и близким людям 

Социальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 

 Формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, 

самостоятельность 

 Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 
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Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей ТНР основные навыки личной и общественной 

гигиены 

 Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

 Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

 Формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

 Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

  Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

2.7.1.2. Принципы воспитания: 

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

 

2.7.1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 7 лет). 

 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации [1] [Образовательная программа дошкольного 

образования МДОУ  «Детский сад № 20 комбинированного вида» 

https://disk.yandex.ru/i/bI_BEYgDW4YBkQ ]  

  Воспитывающая среда образовательной организации [1] [Образовательная 

программа дошкольного образования МДОУ  «Детский сад № 20 комбинированного 

вида» https://disk.yandex.ru/i/bI_BEYgDW4YBkQ ]   

 Общности образовательной организации [1] [Образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ  «Детский сад № 20 комбинированного вида» 

https://disk.yandex.ru/i/bI_BEYgDW4YBkQ ]  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

https://disk.yandex.ru/i/bI_BEYgDW4YBkQ
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в таблице см.ниже 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

 

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое 

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 



51 

 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
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Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, 

а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
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Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Направления воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности 

- "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 



54 

 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.7.2.1. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События Организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той 

или иной ценности.   

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности;  

- праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

- свободную игру;  

- свободную деятельность детей;  

- другое.  

 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в  

ДОО можно отнести: (раскрыть)  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этю-ды-

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов,  

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд);  

- другое.  

 

 Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает   

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий ; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями с ОВЗ 

Виды и формы работы с родителями 

Виды и формы деятельности:  

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, 

участвующих в управлении образовательной организацией и в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания;  



56 

 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания;  

проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

- другое.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителей (законным представителям) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

   

2.7.3.1. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Компоненты среды включают знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Компоненты среды отражают региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится МДОАУ д/с 

«Золотой ключик». 
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Среда экологичная, природосообразная и безопасная для обучающихся с ТНР. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Компоненты среды обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с 

ТНР могут быть отражены и сохранены в среде. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Компоненты среды предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида»» гармоничная и 

эстетически привлекательная. 

 

2.7.3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

https://sad20.obr46.ru/sveden/employees/  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МДОУ «детский 

сад №20 комбинированного  вида» 

В реализации Программы участвуют работники дошкольного отделения, в том 

числе осуществляющие хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. №448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№21240). Должностной состав и количество работников необходимых для реализации 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами (см. выше), а 

также актуальной социальной ситуацией развития детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МДОУ 

«Детский сад №20 комбинированного вида» и в конкретной группе. Педагогические 

работники, реализующие Программа,  обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными (см. выше). Также 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предусмотрены 

должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей, в том числе тьюторов, оказывающих 

детям необходимую помощь. 

При организации инклюзивного образования, при включении в группу детей с 

https://sad20.obr46.ru/sveden/employees/
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ограниченными возможностями здоровья, к реализации Программы по 

возможности привлекаются дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

 

 Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания  

Помимо федеральных документов, нормативно-методическим обеспечением реализации 

Программы воспитания являются: 

– АОП МДОУ «Детский сад №20 комбинированного вида» для обучающихся с ТНР; 

– рабочая Программа воспитания МДОУ «Детский сад №20 комбинированного вида»  

—должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в 

МДОУ «Детский сад №20 комбинированного вида»  
— правила внутреннего распорядка обучающихся в МДОУ «Детский сад №20 

комбинированного вида»; 

– локальные нормативные акты МДОУ «Детский сад №20 комбинированного вида». 

 

2.7.3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.).  

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 
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ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

2.8. Вариативная часть программы воспитания формируемая участниками 

образовательных отношений 

  Содержательный раздел. 

 

 Реализации вариативной части Программы строится на основе парциальных программ:  

 Парциальная программа : О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Возраст от 3 до 7 лет.  

https://doosad98.ru/images/2223/doc/obr/parcialnaya_programma_priobshchenie_detey_k_ist

okam_russkoy_narodnoy_kultury_.pdf 

Задачи 

            -знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 
красочность народного языка: 

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 
чувства. 

     -содействие атмосфере национального быта; 

    - широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

      -учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 
подвижные и театрализованные игры; 

Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, 

социально – коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит 

духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

https://doosad98.ru/images/2223/doc/obr/parcialnaya_programma_priobshchenie_detey_k_istokam_russkoy_narodnoy_kultury_.pdf
https://doosad98.ru/images/2223/doc/obr/parcialnaya_programma_priobshchenie_detey_k_istokam_russkoy_narodnoy_kultury_.pdf


60 

 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Программа разработана для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 Парциальная  программа  Шатова А. Д, Аксенова Ю. А.  «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности».  

.https://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/1Примерная%20парц.%20програ

мма%20Экон.обр%20(1).pdf 

Старший дошкольный возраст: 5-7 лет. 

 

Задачи: 

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации. 

 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников, формирование 

предпосылок финансовой грамотности дошкольников»  предполагает опору на такие виды 

занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество результатов 

труда имеет ценность, освоить смысл понятия «работа» . В ходе образовательной деятельности 

у ребенка воспитывается ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-

экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: честность, щедрость, 

экономность. Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и 

ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления  

о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, 

пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети 

осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость продукта 

зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и 

честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической деятельности: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Данная  программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7лет) 

 

В программах  представлено содержание каждого раздела, пути реализации программного 

содержания, содержание развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

программы, рекомендованное методическое обеспечение. 

https://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/1Примерная%20парц.%20программа%20Экон.обр%20(1).pdf
https://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/1Примерная%20парц.%20программа%20Экон.обр%20(1).pdf
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации вариативной части 

Программы  

 

Согласно ФГОС дошкольного образования реализация парциальных  программ осуществляется 

в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Способы, методы и средства 

реализации парциальных  программ соответствуют  способам, методам и средствам 

,представленных  в обязательной части Программы . 

Оптимальные условия для реализации парциальной программы : О.Л. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»- это продуманное соотношение свободной, 

регламентированной и нерегламентированной деятельности.  В процессе НОД сочетается 

групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников   положена структурная дифференциация 

образовательного процесса , исходя из основных, наиболее адекватных дошкольному возрасту 

позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и 

как организатора развивающей предметной среды. В соответствии с этими позициями 

взрослого образовательный процесс включает две основные составляющие: 

 совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 

Организующими  являются формы совместной деятельности взрослого и детей (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы, а также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми. 

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, реализуя множественные 

развивающе-образовательные задачи, дают взаимоусиливающий эффект. 

 

 Особенности   взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

 Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия с родителями  при реализации 

образовательного содержания парциальных программ соответствуют   обязательной части 

Программы  

 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуются с учетом индивидуальных потребностей 

и возможностей детей, в том числе детей с ОВЗ. 

 

Содержание коррекционно- развивающей работы 

 

Содержание  парциальных   и региональных программ и проектов реализуется с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей детей, в том числе детей с ОВЗ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

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. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

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

обеспечивать реализацию АОП ДО.  

3.2.1.В соответствии со Стандартом, ППРОС  должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

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

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

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

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого 

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

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

3.2.2. Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
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 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

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

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС  должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

3.2.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды для обучающихся с 

ТНР   (вариативная часть) 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В 

помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены 

мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в старшей  

группе оборудуется центр «Мы познаем мир» или  «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая лаборатория». 

Можно считать названия центров условными. Главное, их оснащенность и наполненность 

необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 
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что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается 

в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в 

театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном 

и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 
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психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в 

них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием  

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 

от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 
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В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу и т. п. Делая акцент на 

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для 

составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны 

быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе 

в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

 

3.2.4. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 
 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Зондозаменители, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», «Вертушки», 

«Летающий шарик» и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования О.Б. Иншаковой. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 
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сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Наборы игрушек. 

 

Центр «Говорим правильно» в групповом помещении 
 

1. Зеркала (индивидуальные). 

2. Стульчики. 

3. Полки  для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбом «Достопримечательности родного города» 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город». 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
 

1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

2. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

5. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»). 

6. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

8. «Волшебный мешочек» с мелкими  игрушками. 
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Центр сенсорного развития в групповом помещении 

 

1. Многофункциональный «Песочный стол» с подсветкой. 

2. Набор  камней «Марблс» 

3. Набор ракушек 

4. Карточки-схемы с изображениями (животные, фрукты, овощи, геометрические 

фигуры и т.д.) 

5. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

мешочки», «Тактильные коврики»). 

 

Центр исследовательской деятельности  в групповом помещении 
 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

11. Технические материалы  

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

14. Игра «Времена года». 

15. Календарь природы. 

16. Комнатные растения. 

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр» и др.). 

4. Схемы и планы. 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

7. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр книги  в групповом помещении 
 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

6. Магнитофон, диски с записью литературных произведений для детей. 
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Центр  развития мелкой моторики в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам (трафареты). 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (каштанами, фасолью, 

горохом, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики. 

7. Мяч среднего размера, массажеры «Су-Джок» (12 шт). 

9. Игрушки-шнуровки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»  и схемы выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Центр конструирования в групповом помещении 
 

1. Конструкторы типа «Lego»  с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

2. Игра «Танграм». 

3.  Пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки. 

6. Кубики с картинками. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Тематические строительные наборы «Город», «Томик» 

9. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

10. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

11. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

12. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 

1. Восковые мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

9. Клей 

10. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 
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Музыкальный центр в групповом помещении 

 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

2. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

3. Магнитофон, диски с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

 

Центр патриотического воспитания в групповом помещении 
1. Портрет президента РФ 

2. Флаг РФ 

3. Гимн РФ 

4. Герб РФ 

5. «Моя Родина – Россия» В. Степанов (учебник для малышей) 

6. «Российская символика» Е.К. Ривина 

7. «Наше государство – Россия»  

8. Энциклопедия для детей «Россия» А.А. Лисовецкая. 

9. «Мой дом – моя Родина» Л.А.Зыков. 

10. Буклет  «Города России» 

11. «Моя Москва» 

 

Центр приобщения детей к истокам русской народной культуры в групповом помещении 

1. Русская изба 

2. Старинная бытовая утварь (прялка, коромысло, деревянные ложки, матрёшки, 

деревянные игрушки и др.) 

3. Русские  потешки, сказки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

 

Центр «Финансовая грамотность» в групповом помещении 

1. Набор «Деньги» 

2. Игры «Доходы», «Расходы», «Семейный бюджет» 

3. Счётный терминал 

4. Счёты 

5. Игрушечная касса 

6. Весы  

 

Центр театральной деятельности в групповом помещении 

 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, настольный, 

перчаточный). 

5. Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

6.  Парики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Пожарники»). 
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6. Альбомы с сериями демонстрационных картин. 

 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

4. Контейнер для мусора. 

5. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

Центр двигательной активности в групповом помещении 

 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5.  веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Скакалки. 

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

14. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

15. Массажные и ребристые коврики. 

 

 

3.2.5. Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности  

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для родителей «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровье» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

3.2.6. Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

3.3. Кадровые, финансовый, материально-технические условия реализации Программы 
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3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

   Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). 

    Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в 

дошкольной группе. Образовательная организация применяет сетевые формы реализации 

отдельных компонентов Программы, в связи с чем может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным требованиям. 

Реализация адаптированной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 20 

комбинированного вида» обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
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должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора граждан правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

   В МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида» непосредственную реализацию 

адаптированной образовательной программы осуществляют: 

5- воспитателей (включая старшего),  

1- педагог-психолог,  

2- учителя-логопеда,  

2- тьютора; 

1-инструктор по физической культуре,  

2- музыкальных руководителя,  

2-младших воспитателя. 

    В целях эффективной реализации Программы в МДОУ «Детский сад № 20 

комбинированного вида» создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на прохождение 

курсов повышения квалификации не реже одного раза в три года. 

 

3.3.2.  Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с  ТНР; ЗПР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

 

3.3.2.  Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 

1.2.3685-21:к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
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организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ. 

    При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

   ДОО оснащена набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых, и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) для занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) имеются специальные 

помещения; 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

   Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Методические пособия для реализации АОП ДОУ 

п/п Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

 

1 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности 

-Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

-Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

-Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 
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Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

- Краузе Е.Н. Конспекты НОД по 

ознакомлению с окружающим (с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 

лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР. ( с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР. (с 6 до 7  лет). 

- Нищева Н.В. Рабочая тетрадь-прописи для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР. 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Николаева С. Н. Программа «Юный эколог»: 3-7 лет 

2 Речевое развитие - Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе для детей с ОНР.  

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I).  

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5- 6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

-О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
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При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания МДОУ 

руководствуется  нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 Инфраструктурный лист составляется по результатам мониторинга материально-технической 

базы МДОУ: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 

окружением»(3-7лет) 

-Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

-Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

-В.И.Петрова Этические беседы с дошкольниками» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Игровая деятельность 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5-6 лет) 

 -Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

4. Художественно- 

эстетическое 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

(3-7 лет) 

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада 

5. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала 

(4-7 лет) 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

(1-7 лет) 

5. Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 
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реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса 

по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества  

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации  АОП ДО МДОУ «Детский сад №20 комбинированного 

вида» соответствует  пункту 3.7.   Нищева Н. В.  Образовательная программа дошкольного 

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

лет»  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы приводится в виде ссылки на ФАОП ДО:  

(ФАОП п. 54.) 

Календарный план воспитательной работы является единым для всех групп и всех участников 

образовательных отношений МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного вида». МДОУ 

«Детский сад № 20 комбинированного вида» вправе наряду с Планом проводить иные 

мероприятия согласно Программе воспитания.  Все мероприятия должны проводятся с учётом 

особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся, перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы соответствует пункту 36  ФОП 

ДО:https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-

obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/36/  

 

3.4.1. Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 20 комбинированного 

вида» приводится в виде ссылки   https://disk.yandex.ru/d/6K9gj6TL3RycoA  : 

 

3.5. Вариативная часть  организационного раздела Программы.  

  

Психолого-педагогические условия  реализации парциальных программ. 

 

 Психолого-педагогические условия  реализации парциальных программ соответствуют       

(идентичны) условиям, которые перечислены в обязательной части образовательной 

Программы дошкольного образования  детского сада. 

 

Особенности  организации  предметно-пространственной среды для реализации 

парциальных программ . 

 

 РППС в части, формируемой участниками образовательных отношений, которые касаются ее 

соответствия требованиям ФГОС ДО (доступность, безопасность и т. д.)  

соответствует  обязательной части Программы (пункт обязательной части Программы 3.8.3.6 ) 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций  условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. 

Предметно-пространственное и информационное окружение, обеспечивающее реализацию 

парциальной  программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» : 

https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=738
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/36/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iv/36/
https://disk.yandex.ru/d/6K9gj6TL3RycoA
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комплекс дидактических материалов  и технические средства, уголки народного декоративно –

прикладного творчества; макет русской избы с элементами быта (лавки деревянные стол; 

люлька); предметы быта (прялка, утюг, кочерга, скалка, ухват).,русские народные костюмы 

детские (кокошники, сарафаны, рубахи),картотеки дидактических игр; книги сказок; сборники  

потешек, загадок; аудиозаписи (колыбельные песни, сказки);картотеки русских народных игр, 

набор шумовых музыкальных инструментов;-ложки деревянные; свистульки, видео- картотека 

праздников и народных традиций ,обычаев. 

          Предметно-пространственное и информационное окружение, обеспечивающее 

реализацию парциальной программы по знакомству воспитанников с  элементами  финансовой 

грамотности   учитывает потребности и игровые интересы современного дошкольника,  

ориентировано на 

реализацию программных задач и возможности развернуть игровой сюжет как для нескольких 

детей, так и для всех детей группы. 

Комплекс дидактических материалов к программе: 

- копилка с набором разных монет и банкнот; 

- счеты; 

- рисунки - схемы семейного дохода (выполненные детьми вместе с родителями); 

- обложка для экономического словарика; 

- модель круга, карточки, которые являются секторами расхода; 

- тетрадь по финансовой грамотности; 

- карточки с изображением отделов супермаркета и картинки с изображением групп товаров; 

- конверты разного цвета с карточками; 

- картинки с изображением людей разных профессий; 

- картинки с изображением инструментов; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- плакат, объясняющий размен сторублёвой банкноты; 

- макет банкноты с указанием номинала на каждого ребёнка; 

- «товары» для магазина: муляжи продуктов; 

- «товары» для дома; 

- таблички с ценами на все товары; 

- изображение пластиковой карты, две пластиковые карты; 

- таблички с изображением кошелька с монетами и банкнотами; 

- «ценники»; 

- плакат с изображением пар товаров; 

- плакат с изображением внутреннего устройства банка; 

- таблички «магазин» и «банк» для каждого ребёнка; 

- иллюстрации: договоры, чековая лента; 

-таблички для детей с надписями «Кассир»,«Операционист»,«Консультант», «Кредитный 

специалист»; 

- полочки для товаров, касса, белые фартучки, шапочки, чеки, деньги, корзины, целлофановые 

пакеты, подносы; 

- сюжетные картинки; 

- карточки-картинки с изображением сказочных героев; 

- план-карта города, фото предприятий. 
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Программно-методическое обеспечение парциальной  программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»: 

 

№ Автор Название 
Количес

тво 

1 
Князева 

О.Л.,МаханеваМ.Д. 
Приобщение детей к истокам русскойнародной 

культуры. Образовательнаяпрограмма. 
1 

   
2 

КупринаЛ.С.,Бударина 

Т.А. 

Знакомство детей с русским 

народнытворчеством. Методическое пособие. 
1 

Электронные образовательные ресурсы 

№ Название 
Количест

во 

1 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным и социальным 1 

 
окружением  во  второй  младшей  группе детского  сада. 

 

 
(Дыбина О.В.) 

       
2 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным и социальным 1 

 
окружением в средней группе детского  сада. (Дыбина 

 

 
О.В.) 

       
3 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным и социальным 1 

 
окружением в старшей группе детского сада. (ДыбинаО 

 
         4 CD-ROM.  Ознакомление  с  предметным и социальным 1 

 
окружением в подготовительной к школе группе детского 

 

 
сада. (Дыбина О.В.) 

      
5 CD-ROM.   Практическая   энциклопедия 

 
дошкольного 1 

 
работника. Изобразительное искусство для 

 

 
дошкольников. Натюрморт, пейзаж, 

 
портрет. 

 

 
(Краснушкин Е.В.) 

      
6 CD-ROM.Русские народные сказки. 

    
6 

7 Аудио-кассета. Русские народные сказки. 
   

5 

8 Аудиоэнциклопедия «Как жили на Руси» 
   

1 

 

Программно-методическое обеспечение парциальной  программы: 

«Экономическое воспитание детей и знакомство с  элементами  финансовой 

грамотности»: 

 

-Забирова А.В. Как работают деньги. Энциклопедия для детей. – Владис, 2019. 

-Забирова А.В. Финансы для детей. Иллюстрированная энциклопедия. – Владис, 2019. 

-Дидактические материалы к занятиям по экономике в детском саду: занимательные задания и 

упражнения; познавательные истории / авт.-сост. М. М. Воронина. –Волгоград: Учитель, 2012. 
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- «Советы родителям по формированию основ финансовой культуры у ребенка», 2015г. 

(контракт № FEFLP-V/CQS-8 «Разработка, апробация и реализация образовательного курса по 

финансовой грамотности для дошкольного образования»);   

-«Экономическая азбука кота Белобока», 2015г. (контракт № FEFLP-V/CQS-8 «Разработка, 

апробация и реализация образовательного курса по финансовой грамотности для дошкольного 

образования»). 

   

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

-Финансовый дом «ФСМ Капитал». Статьи о детях и деньгах, учим финансовой грамотности 

[Электронный ресурс].-http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml. 

-Подготовка к школе. Сценарий занятия по экономике с дошкольниками [Электронный 

ресурс].- http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-ekonomike.html. 

-Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. - http://www.nsportal.ru 

Примерный перечень анимационных произведений 

- Серия анимационных мультимедийных продуктов «Азбука финансовой грамотности со 

Смешариками 

-Интерактивный развлекательно-просветительский мульт-сериал «Богатый бобренок» для 

детской аудитории https://www.youtube.com/channel/UC82QCV1QsK5MTGGjm80osQw 

(контракт № FEFLP/FGI-4-3-02); 

 

Кадровые условия реализации парциальных  программ 

 

Реализация парциальных программы осуществляется педагогическими работниками, 

квалификация которых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011г. № 448н. 

Педагогические работники, реализующие  парциальные  программы, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития дошкольников  

  Способы реализации парциальных программ в режиме дня. 

 

Реализация образовательного содержания парциальных программ,  строится в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями детей в рамках режима дня При 

организации режима дня предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности, совметной деятельности  и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение 

дня, обеспечивающая сочетание умственной и физической нагрузки.   Содержание парциальной 

программы «Приобщение  детей к истокам русской народной культуры» интегрировано в 

содержание разделов «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-

эстетическое развитие»  Программы МДОУ для детей от 3 до 7 лет и реализуется как часть 

организованной деятельности. 

http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
http://www.vscolu.ru/articles/zanyatiya-s-doshkolnikami-po-ekonomike.html
http://www.nsportal.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC82QCV1QsK5MTGGjm80osQw
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Образовательная деятельность  по реализации  парциальной программы «Экономическое 

воспитание детей и знакомство с  элементами  финансовой грамотности осуществляется 

через  совместную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность. 

 

Литература 

1. Федеральная адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Нищева Н.В.   Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

5. ПензулаеваЛ. И.Физическаякультура Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

6. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-7 лет) 

8. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»(3-7лет) 

9. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

10. Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

11. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

12. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

13. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

14. Краузе Е.Н. Конспекты НОД по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). 

15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 

16. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

17. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. ( с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). 

18. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. (с 6 до 7  

лет). 

19. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь-прописи для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР. 

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

детей с ОНР.  

21.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I).  

22. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II).  

23. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

24. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
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Краткая презентация Адаптированной образовательной программы ДО МДОУ 

«Детский сад № 20 комбинированного вида» представлена в виде ссылки 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2Fw4XAlfQ2jzl7sA8TlPF5rDgevENRnlZ3LNxx%2BiXXb5VwG156M

A6T6ZcHJyt3mDmfq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Краткая%20през

ентация%20АООП.pdf&nosw=1  
 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fw4XAlfQ2jzl7sA8TlPF5rDgevENRnlZ3LNxx%2BiXXb5VwG156MA6T6ZcHJyt3mDmfq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Краткая%20презентация%20АООП.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fw4XAlfQ2jzl7sA8TlPF5rDgevENRnlZ3LNxx%2BiXXb5VwG156MA6T6ZcHJyt3mDmfq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Краткая%20презентация%20АООП.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fw4XAlfQ2jzl7sA8TlPF5rDgevENRnlZ3LNxx%2BiXXb5VwG156MA6T6ZcHJyt3mDmfq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Краткая%20презентация%20АООП.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fw4XAlfQ2jzl7sA8TlPF5rDgevENRnlZ3LNxx%2BiXXb5VwG156MA6T6ZcHJyt3mDmfq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Краткая%20презентация%20АООП.pdf&nosw=1

