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1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский  сад 

комбинированного вида №40 «Солнышко» (далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ  

«Об образовании» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи,  

психических функций. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП ДО) разработана 

в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образованияот 17 октября 2013 г.N1155,СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и представляет собой нормативный 

документ дошкольного учреждения, разработанный на основе следующих 

дополнительных примерных программ: 

 «Программа логопедической  работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей»,Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

 «Современная система коррекционной работы в    группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до7лет)» ,В.Н. Нищева. 

АООПДО не статична по своему  характеру. Содержание работы и сроки 

реализации  особенностей психо-речевого развития детей ДОУ. 

В АООПДО учтены разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Данная  АООПДО обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

нарушениями речи; 

 развития позитивных качеств личности; 

 коррекции и недостатков психо-речевого развития  и предупреждение вторичных 

нарушений  развития; 

 формирования определенного круга   представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной  школе. 

АООПДО предназначена для  работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.   

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия воспитателей и специалистов ДОУ, а также, в установлении 

продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

его отставания в познавательном и речевом развитии. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на всестороннее и гармоничное 

развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей воспитанников, на 

социальную и психолого–эмоциональную адаптацию детей. 

Программа состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части,  

формируемой участниками  Образовательных отношений, не более 40%. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

содержании АООПДО представлена парциальной программой Р.Б. Стеркиной, 

О.Л.Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. Решение задач данной части связано с 

приоритетными направлениями деятельности учреждения. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела– целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы ,определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие ;физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционную программу). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

программа: 

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи; 
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 обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных  групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

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

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООПДО 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам ДО, направлена на: 

 Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

 Формирование общей культуры детей; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность; 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 коррекцию нарушений в физическом и психо-речевом развитии детей. 

 

Цель АООПДО: проектирование социальной ситуации и развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее–дети с ОВЗ) 

- воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи: 

 Обеспечить коррекцию недостатков психофизического развития с учетом 

возможностей, потребностей и интересов детей с ТНР; 

 Продолжать охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей с 
ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить условия для развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей(законных представителей)в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. Развивать активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООПДО: 

 



6 
 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младшего и 

старшего дошкольного возраста),обогащение (амплификация)детского 

развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей  в различных видах деятельности; 

 сотрудничествоссемьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие  

условий, требований ,методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации и развития детей. 

 

Кроме того, в основу программы положены и основные  общедидактические 

принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 
развитии как о сложной функциональной системе ,структурной компоненты, 
которой находятся в тесном взаимодействии .Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе, благодаря системе 
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 
что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов МБДОУ. АООПДО 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 
уровне ихреальных познавательных возможностей. Конкретность и 
доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 
соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, 

логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна 

строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.1.3. Значимые для  разработки и реализации  АООПДО характеристики. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста  с 

тяжелыми  нарушениями речи 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи– это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

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

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи, окружающих его взрослых ив большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения  и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. 

На II уровне речевого развития    в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развитияв речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями–дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (поклинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

У детей 5-6 лет отмечается нарушение звукопроизношения. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности воспроизведении слов разной 

слоговой структуры из звуконаполняемости. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом     определяют позицию звука в 

слове, не подбирают картинки, в названии которых имеется заданный звук, задание 

на самостоятельное придумывание слов с заданным звуком не выполняют. Для этих 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным значением. Отмечается специфическое своеобразие связной речи. При 

построении предложений дети опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств, низкая речевая активность. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

У детей 6-7лет отмечается нарушение звукопроизношения, недостаточная 

выразительность речи, нечеткая дикция, нарушение слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем. Недостаточность 

лексического строя языка проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. К ним относятся случаи образования многих уменьшительно-ласкательных 

форм, притяжательных и относительных прилагательных, сложных слов, атак же 
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некоторых форм приставочных глаголов. Наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных множественного числа родительного и винительного падежей, 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными. Связная речь характеризуется затруднениями в передаче 

логической последовательности, «застреванием»на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения АООПДО 
(целевые ориентиры) 

● Динамика в развитии физических, интеллектуальных ,личностных качеств детей; 

● Освоение детьми специфических видов деятельности на уровне 

самостоятельности; 

● Взаимная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями. 
 

В  соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и

 системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижении целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– Обладает с формированной мотивацией к школьному обучению; 

– Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов  (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план),осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности :в игре ,общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности ,проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами ит. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений ипрактическогоэкспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0,1–9,соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой ,познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы и личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а так же разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
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действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 
Система оценки результатов освоения программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей вспонтанной и специально организованной деятельности и заключается в 

анализе освоения образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Инструментарий для педагогической диагностики—карты    наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как и дет развитие детских способностей 

,познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты  педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования(в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории  и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Способы проверки усвоения воспитанниками с ТНР программы 

С целью выявления усвоения воспитанниками ДОУ содержания 

образовательной иадаптированной программы ДОУ педагогами проводится 

мониторинг через утвержденные методики диагностирования стартовых и итоговых 

результатов усвоения программного материала детей дошкольного возраста, среди 

которых  можно назвать: 

 Психолого-педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста (2-7 лет), связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалификационной коррекции развития детей 

по программе «От рождения до школы». 

 Учитель–логопед при обследовании использует апробированную методику и 

диагностический материал изучения детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи Иншаковой О.Б. « Альбом для логопеда». Данная 

методика диагностики речи дошкольников учитывает характерные 

особенности развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы детей данной категории сгруппирован по направлениям: 

 Обследование импрессивной речи; 

 Обследование экспрессивной речи; 

 Обследование связной речи; 

 Обследование словарного запаса; 

 Обследование грамматического строя речи; 

 Обследование слоговой структуры слов; 

Обследование звукопроизносительной стороны речи 

1.2.1.Планируемые результаты освоения направления « Развитие речи». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
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разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены.  

  Проявляет ответственность за начатое дело.  

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей      среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

             Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2.2. Определение результатов освоения программы по коррекции нарушения речи. 

Диагноз  Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

речи детей 

ОНР (III) 

ур. 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; ребенок фонетически правильно оформляет 

звуковую сторону речи; ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; ребенок 

пользуется в самостоятельной речи простыми, распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ. 

Владеет навыками диалогической речи, навыками словообразования: 

продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. Грамматически 

правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; 

простые и  почти все сложные предлоги – употреблять адекватно. 

Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.). Владеет элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы. 

ОНР (II) 

ур. 

Ребенок  должен соотносить предметы с их качественными признаками 

и функциональным  назначением. Узнавать по словесному описанию 

знакомые предметы: сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; понимать простые 

грамматические категории; единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений 

глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; фонетически правильно 

оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н,] [к],[х],[г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о],[у], [ы], [и]); 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и условных звуков; 

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать, «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и прочее).  
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                               1.2.3. Диагностика    речевых способностей. 

Педагогическая диагностика в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) осуществляется учителем логопедом 2 раза в год. 

Всентябре  с целью выявления не только негативной симптоматики в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но  выявления позитивной симптоматики, развития 

компенсаторных возможностей и зоны ближайшего развития. В конце учебного года  (в 

мае) проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 

образовательной деятельности ДОУ (Приложение 2) с целью определения динамики  

развития каждого  ребенка. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме наблюдений за детьми в 

процессе совместной деятельности, а так же индивидуально при помощи специальных 

заданий и игровых упражнений. 

Форма проведения: подгрупповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе):  

3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием);  

2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 

1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием).  

Основные задачи  диагностики:  выявить индивидуальные особенности общего и 

речевого развития, состояния компонентов речевой системы, сопоставить уровень 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности) 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Для определения уровня  речевого развития     в группах компенсирующей 

направленности    для детей с ТНР,  используется  «Речевая карта  ребенка дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  с 4 до 7 лет и картинный материал для   

проведения обследования. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: индивидуализации образования; оптимизации 

работы с детьми, коррекционной направленности. 

На основе проведенной диагностики составляется индивидуальный маршрут 

воспитанников (Приложение 3). 

Используемая литература:  

1. В.Н.Нищева «Программа-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с4 до 7 лет) коррекционной 

работывгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейснарушениямиречи (с 3 

до7лет)», 2006г. 

2.В.Н. Нищева «Современная система коррекционной работы в 

группекомпенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до7лет)», 

2018г. 

3. Н.Е.Вераксы инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
В  содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных индивидуально -психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, спецификиих образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогическойи монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

  Основное содержание коррекционной работы в соответствии с временными 

периодами. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи 

 (ОНР IIуровня речевого развития) 

Период Основное содержание работы 

I 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  Учить 

выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать 

понимание обобщающего значения слов. Готовить детей к овладению 

диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры ( кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 



16 
 

образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик, ручка, ножка, лапка, шубка 

и т.д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить  дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/ неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных ( 

большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т.д.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода « мой- моя» и их согласованию  с 

существительными.  

Закреплять навык  составления простых предложений по модели: обращение 

+ глагол в повелительном наклонении( Миша , иди! Вова, стой!).Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения ( Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели : 

Кто? Что делает? Что? 

Учить детей  запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

товарищу ( Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений( я, 

ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух- трех предложений 

( по вопросному плану). 

Лексические темы: « Помещение детского сада», « Одежда», « Обувь», « 

Посуда», «Фрукты», «Овощи», « Продукты питания», « Игрушки», «Осень», 

«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время».ит.д. 

 

II 

январь, 

февраль, 

март,  

апрель, 

май, 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. 

Учить детей использовать в речи отдельные  порядковые числительные ( 

один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений ( Тата и Вова играют.  Вова взял мишку и мяч). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа ( 
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начало 

июня 

 

дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов ( на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы ( поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т.д.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно- ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования числительных с продуктивными окончаниями ( много 

столов, много грибов, много коров ит.д.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами ( я сижу, он сидит, они сидят). 

учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос ( Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого ( спинка- стул, 

ветки- дерево, стрелки- часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу ( санки-зима, корабль- море). 

Учить подбирать существительные к названию действия ( кататься-

велосипед, летать-самолет, варить- суп, резать-хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур ( круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов ( красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов ( резина, дерево, железо, камень и т.п.). 

 

 

 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели:« Кто? Что 

делает? Что?» ; « Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений ( Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч).  

заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 

и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу ( 
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Я гуляю. А ты? Вова играет. Аты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух- 

трех- четырех простых предложений ( по картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложения, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи. 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки( раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. 

Формировать звуко- слоговую структуру слова. 

Учить  детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: « па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков ( па-по-пу) и из разных согласных и гласных 

звуков ( па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных ( та-кта, по-пто). 

Лексические темы: « Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», « 

Крещенье», « Святки», « Помощь птицам и животным зимой», « Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», « 8 

Марта», « Прилет птиц», « Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад- огород», « Транспорт», « Профессии», « Лето» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

(ОНР III уровня речевого развития) 

Период Основное содержание работы 
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I  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

 существительное им. п. + согласованный гла 

гол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот,  

молоко)», «читает книгу (газету)»;  

 существительное им. п. + согласованный гла 

гол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [Ч], [в], [в'], [б], [б']. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], 

[с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными  

Подготовка к овладению элементарными навыками  

письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа. 

Лексические темы:«Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки»,  
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« Осень », « Овощи-фрукты». 

 

II 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Формирование лексико –грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый*), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы -

описания, пересказ. Лексические  темы: «Одежда», «Продукты 

питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи. Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л'] 
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Подготовка к овладению элементарными навыками 

 письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III 

апрель, 

май, 

 июнь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. 

п.). Закреплять навыки образования относительных    ' прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить 

образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические отношения между словами («добрый» — -

«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих 

слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т.' п.). .Расширять значения предлогов: к употребление с да тельным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах. Учить составлять разные типы предложений           

; 

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противитель-

ным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающимижелательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» 

— «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» 

и т. п.); изменения вида глагола («.мальчикписал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как 
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отдельное служебноеслово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе*).Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Лексические  темы: «Весна», «Лето»,  

«Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), 

по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной  

области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно - потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение,уточнениеи обобщениепредметныхпонятий становится базой для развития 

активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

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

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
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создают условия для расширения словарного запас а через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а так же стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитиюречи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано содержанием 

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

специалисты. 

 
Развитие речи у дошкольников с нарушениями речи осуществляется во 

всех видах деятельности: игре, на занятиях по физическому развитию, 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыки и др.; в свободнойдеятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работыпо развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература,являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с нарушениями речи с 

окружающими людьми, расширить кругозор ,обогатить жизненный и нравственный 

опыт. Литературные произведения вовлекают детей враздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

какстимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевойдеятельности. 

Включенность в эту работу детей с тяжёлыми нарушениями речи, у которых 

отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 
для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 
фигур; 

 проводить словарную работу; 
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 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения зрения, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с нарушениями речи. 

Для детей с тяжёлыми речевыми нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

Таблица3 

Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-беседа, 

-рассматривание, 

-игровые ситуации, 
-речевая ситуация, 

-проектная 

деятельность, 

-игра-викторина, 
-игра-диалог, 

-игра-общение, 

-игровое  упражнение, 
-рассказывание, 

-составление и 

отгадывание загадок. 

-ситуация общения, 

-сюжетно-ролеваяигра, 

-подвижная игра стекстом, 
-режиссерская игра, 

-игра-фантазирование, 

-хороводная игра спением, 

-игра-драматизация, 
-дидактическиеигры, 

-словесныеигры, 

-рассказывание, 

-составление и отгадывание 

загадок. 

-сюжетно-ролевая игра, 

-подвижная игра с 

текстом, 
-режиссерская игра, 

- игра-фантазирование, 

-хороводная игра 

спением, 
-игра-драматизация, 

-дидактические игры, 

-словесные игры. 

-проектная 

деятельность, 

-конкурсы, 
-тематические 

праздники, 

-акции. 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной  

литературы 

Таблица 4 

Образовательнаядея

тельность 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельнаядеяте

льность детей 
Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-викторины, 
-конкурсы. 

-чтение, 
-рассказывание, 

-инсценирование 

художественных х 
произведений, 

-ситуативный разговор, 

-рассматривание, 

-игра-драматизация. 

-ситуативный разговор, 
-рассматривание, 

-рассказывание. 

-творческие 
совместные конкурсы, 

-выставки детской 

художественной 

литературы, 
-рекомендации, 

-библиотека для 

домашнего чтения. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООПДО. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом возраста воспитанников, их речевого нарушения, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей(законных представителей). 

Формы работы 

Формы реализации 

программы 

Способы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства 

реализации 

программы 

-Организованная 

образовательная 

область 

- Содержательный 

контакт со 

сверстниками 

- метод проекта - центры  детской 

активности  

-индивидуальные 

занятия 

- расширение 

игрового опыта 

- создание ситуации 

гуманистической 

направленности 

- мини музеи 

- подгрупповые 

занятия 

- удовлетворение 

ведущих 

социальных 

потребностей 

-  создание 

ситуации 

сотрудничества 

- художественная 

литература 

- экскурсии - содержательное, 

разнообразное 

общение взрослых с 

детьми 

(познавательное, 

деловое, 

личностное) 

- создание ситуации 

практического 

выбора  

- эмоционально-

окрашенная 

деятельность 

- создание 

образовательных 

ситуаций 

- развитие 

продуктивного 

воображения 

- создание ситуации  

морального выбора 

- устное 

объяснение 

- совместные игры - создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности 

- создание  

проблемных, 

практических и 

познавательных 

ситуаций 

- практический 

показ 

- разнообразная 

игровая деятельность 

- создание у детей 

практического опыта 

коммуникативной 

деятельности 

- приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения 

- упражнения на 

воспроизведение 

- беседы - развитие 

эстетических чувств 

детей 

- включение в 

поисковую 

деятельность 

- музыкальные 

произведения 

- коллекционирование - одобрение  - разыгрывание - аудиозаписи 
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коммуникативных 

ситуаций 

детских песен, 

сказок, рассказов 

- 

экспериментирование 

и опыты 

 - инсценирование - мультимедийные 

презентации 

- выставка работ   - плакаты 

   - иллюстрации 

   - наглядный 

материал 

   - дидактические 

игры 

   - предметы 

рукотворного мира 

   - объекты 

ближайшего 

окружения 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

  Воспитательно-образовательный процесс подразделен на 

•    образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- коммуникативной,  

- трудовой, 

- познавательно- исследовательской,  

- продуктивной,  

- музыкально-художественной, 

- чтения. 

•    образовательную деятельность, в ходе режимных моментов; 

•    самостоятельную деятельность детей; 

•    взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

   В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 
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    В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности,который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Всетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); -элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада; - свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурная 

практика 

(вид  детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

 

Проявление 

инициативы  

 

Взаимодействие 

ребенка и взрослого 

 

Целевой ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр. 

Развитие эмоцио-

нальной 

насыщенности 

игры, как способ  

развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в 

разных условиях 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре без 

которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

эксперименти- 

рование 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно- 

развивающей 

среды 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

умения 

 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым 

Развитие 

взаимодействия 

спедагогом и 

членами семьи 

на новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит 

с помощью 

взрослого и 

самим ребенком в 

активной 

деятельности 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания.  Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории 

проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

культурной жизни 

ребенка. 

познания мира. 

Развитие 

различным 

явлениям 
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Культурные практики 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно 

выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивныевиды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. Культурные 

практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно 

расширяющихся самостоятельных действиях. 

      Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают 

их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. 

Также культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Культурные практики позволяют 

дошкольнику самостоятельно применять уже имеющиеся знания. 

      Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

решений, способов 

их реализации в 

Поиск нового 

способа 

интереса к детской жизни. 

манипуляция 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой 

поведения 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации 

У ребенка 

развита мелкая 

и крупная 

моторика 

трудовая Воспроизведение 

конкретных 

трудовых 

действий в группе, 

на участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со взрослых 

и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия 

Обладает 

знаниями о 

социальном мире. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. В 

творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется 

новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, 

свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 

творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что 

раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в 

выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет 

собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в первой и во второй 

половине дня. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

            

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
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содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составлениемаршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

            

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
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В МБДОУ ДСКВ № 40 «Солнышко»  проводятся традиционные организованные 

мероприятия, которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В 

качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные 

мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно организованного 

пространстваобразовательной деятельности взрослых и детей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может 

решить собственно педагогические задачи.  

5-7лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 

придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 
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становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений. 

 

2.6.Особенности  взаимодействия  учителя- логопеда 

с семьями воспитанников: 

Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  

Одним из основных принципов федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является принцип сотрудничества Учреждения с 

семьёй. На основании этого можно считать, что важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры 

родителей в профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность 

воспитателя, его умение понять и помочь решить проблемы семейного воспитания; 

 личностная заинтересованность родителей - этот принцип определяется из 

постулата педагогической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя 

заставить научиться, человек, должен сам захотеть именно этому и именно у меня 

научиться»; 

 подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным участникам 

процесса взаимодействия:  

– во – первых, определяя содержание, формы работы с родителями, необходимо 

исходить из того, что именно родители являются социальными заказчиками; 
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             - во – вторых, родители - не ученики, а партнёры и педагоги должны помогать, а 

не учить воспитывать их собственных детей и то, что педагоги предлагают родителям 

должно быть интересно и полезно. 

Формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по 
определению социального статуса и микроклимата 

семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 
 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 
 газета для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 
 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 
 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 
 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 
 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 
персональные web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных 
экспозиций в МДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 
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 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 
 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 
 походы; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей; 

 клубы выходного дня. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия Учреждения с семьей  

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с 

Учреждением. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по 

поводу работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты Учреждения. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках первого 

блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 Просвещение родителей, передача 
информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-

памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 
участников образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, 

идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 
мероприятий, которые проводятся педагогами Учреждения. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут 
отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприятиях в 

разных формах. 
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Основные формы работы Учреждения с семьями воспитанников. 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т.п.  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
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активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в 

виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов 

и ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 
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взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, Учреждению (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 

Учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их 

к участию 

Неделя 

открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительн

ые дни 

Для родителей, дети которых не посещают 

Учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение за 

играми. Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 
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Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки 

работ родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

походы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно

-ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

сайт в Интернете, «Летопись Учреждения», выставки 

детских работ фотовыставки, статьи в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы. 

Информационно

-просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Работа на учебный год с родителями представлена в  (Приложении  1)  

 

2.7. Иные характеристики содержания АООПДО по профессиональной 

коррекции нарушений речи у детей. 

Индивидуальный образовательный маршрут в ДОУ. 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей в ходе 

образовательной деятельности проводится педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (первичная - 1-2 неделя 

сентября, вторичная - 3-4 неделя мая). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
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деятельности, анализа продуктов детской деятельности, бесед, диагностических 

заданий, диагностических ситуаций. Инструментарий для педагогической диагностики 

– карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты первичной 

диагностики заносятся в карты диагностики, позволяют простроить индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанникана весь учебный год.  

Индивидуальный маршрут воспитанника составляется как для детей, 

испытывающих трудности в освоении Программы, так и для одарённых дошкольников. 

Результаты вторичной диагностики определяют степень эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

Индивидуально образовательный маршрут (ИОМ)– это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составление индивидуального образовательного маршрута: это 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития.  

Реализация индивидуального подхода осуществляется в процессе реализации 

программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка. Под программой индивидуального сопровождения мы понимаем модель 

совместной деятельности педагога и ребенка, построенную на основе индивидуальных 

возможностей самого ребенка и определяющую последовательность дальнейших 

действий для развития дошкольника. 

Индивидуальный маршрут образования — это эффективный способ найти подход 

к каждому ребёнку, заинтересовать его процессом обучения или решить задачи 

социализации, трудностей коммуникации. С помощью ИОМ можно также выстроить 

работу с одарёнными детьми. В последующем образовании малыш будет более 

организованным, но главное, он получит возможность выбора той деятельности, в 

которой он чувствует себя максимально компетентным. 

После диагностики и определения целей и задач составленного маршрута 

воспитатель и специалисты определяют, какие именно игры, упражнения и другие 

виды деятельности будут применяться при работе с ребенком. Это тоже находит своё 

отражение в тексте ИОМ.  (Приложении   2)  

 Продуктивная совместная деятельность воспитанника и педагога, направленная 

на успешную реализацию индивидуального образовательного маршрута, позволит 

добиться положительной динамики в личностном росте ребёнка. Такая работа требует от 

воспитателя высокого уровня профессиональной компетентности и работоспособности, а 

также личной заинтересованности в получении хорошего результата 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи (III уровень) у детей  (5-7 лет) 

Цель коррекционной работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена 

на решение основных задач: 

 развитие и совершенствование самостоятельной, связной речи; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, овладение слоговой структуры, развитие фонематического слуха и восприятия); 
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 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами. 

Настоящее Рабочая Программа позволяет наиболее рационально организовать 

работу в подготовительной  группекомпенсирующей направленности, сэкономить время 

учителя - логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство  требований в 

формировании полноценной речевой деятельности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей, 

зачисленных в группукомпенсирующей направленности ДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

является игровая деятельность. Рабочая Программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается 

одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой.Согласно положению о коррекционно-

логопедической  службе  МБДОУ, в течение года в  группах компенсирующей 

направленности занимаются 10 детей. Набор и выпуск детей проводится через ТПМПК. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Консультативный прием проводится в удобное для родителей и детей время.   

 Учебный год в логопедической группе условно делится на 3 периода:  

 1 период – сентябрь – ноябрь;  

 2 период – декабрь – февраль,  

 3 период – март – май.  

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные. Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции  

связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию психических 

процессов. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 3 раза в 

неделю продолжительностью не более 25  минут.  

 Занятия по формированию произношения и обучению детей основам  грамотности  

(1 раз в неделю) –  32 занятия; 

 Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи (2 раза в неделю) –64занятий. 

 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе проводятся 3 

раза в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

 Занятия по формированию произношения и обучению детей основам  грамотности    

(2 раз в неделю) –  64 занятия; 

 Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи (1 раз в неделю) – 32 занятий. 
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Количество фронтальных логопедических занятий  сокращено за счет увеличения 

количества и качества индивидуально-подгрупповых занятий.                                                          

 В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики ихпродвижения учитель-логопед в течение учебного 

года может вносить изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут 

дробиться, видоизменяться, дублироваться.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей связанны с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС 

ДО, следующие:  

 Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

 Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение;  

 Формирование грамматического строя речи:  

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование;  

 Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Распределение рабочего времени. 

  Учитель-логопед МБДОУ № 40 работает 5 дней в неделю, общее количество часов 

работы в неделю составляет 20 часов, из которых 16 отводится на коррекционно-

речевую работу с детьми, 4 часа на организационно-методическую и 

консультативную работу. Циклограмма учителя–логопеда см.  (Приложении  3) 

 Документация учителя-логопеда. 

Для учета коррекционной деятельности, учителем-логопедом, ведутся следующие 

виды документации: 

 1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.  

2. Журнал обследования речи детей, посещающих Учреждение (с 3 до 7 лет).  

3. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

 4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения один раз в 

год, с указанием даты ввода и окончания занятий.  

5. План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у детей 

(консультации, семинары для воспитателей, других специалистов ДОУ, родителей 

или лиц их заменяющих по работе над звуковой культурой речи).  

6. Тематический план логопедических занятий по формированию речевой 

деятельности детей.  
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7. Тетради для индивидуальных занятий по коррекции речи детей.  

8. Расписание занятий. (Приложение 4)  

9. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем Учреждения.  

10. Картотека с перечнем оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом кабинете.  

11. Копии отчетов об эффективности логопедической работы за учебный год (не 

менее, чем за последние 3 года).  

 Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 - развитие фонетико-фонематической системы языка;  

-совершенствование лексико-грамматического стоя речи. 

-развитие фонетико-фонематической системы языка. 

         2.8.Часть программы,  формируемая 

участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,     

представлена: 

1. основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2020/, которая является инновационным образовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с 

учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования. 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей»,Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

3. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи(с 3 до7лет)», В.Н.Нищева 

 ( Приложение 6). 

 

2.9. Содержание коррекционной работы 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- Системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных ,психических функций у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка сТНР; 

- различные формы просветительской деятельности(консультации, 

собрания ,лекции ,беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей),вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Создание условий, направленных на всестороннее, гармоничное 

развитие детей, обеспечение их психического, физического и эмоционального 

благополучия с ориентацией на индивидуальные и возрастные особенности 

каждого воспитанника является приоритетным направлением психолого-

педагогическогосопровождениявоспитательно-образовательногопроцесса.Для 

достижения поставленной цели педагогом-психологом реализуются 

следующие задачи: 

В работе с детьми: 

 выявление четких представлений об уровне развития детей; 
прогнозирование развития ребенка, отслеживание возможностей 

обучения на основе выявленных особенностей развития; 

определение степени благоприятности социальной ситуации развития 

для обучения и развития ребенка; оказание психологической помощи 

детям с особенностями в развитии (склонных к отклонениям в 

поведении: застенчивости, замкнутости, агрессивности; детям с 

задержкой психического развития)и неблагоприятной социальной 

среды; 

 осуществление коррекции и развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы воспитанников. 

В работе с педагогами: 

 повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, 
связанным с обучением и развитием детей; 

 содействие созданию благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе; 

В работе с родителями: 

 повышение психологической компетентности родителей по вопросам 

обучения, развития, коррекции и возрастных особенностей детей; 

 расширение психолого-педагогические знания и умения родителей по 
оптимизации детско-родительских отношений. 

Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

 психодиагностика (получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса); 

 психопрофилактика (предупреждение дезадаптации (нарушений 

процесса приспособления к среде) возможных проблем в развитии 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса, 

просветительская деятельность ,создание благоприятного 

психологического климата в учреждении ,осуществление мероприятий 

по предупреждению и снятию психологической перегрузки); 

 коррекционная и развивающая работа(создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития); 

 психологическое консультирование(оптимизация взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 
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психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития); 

психологическое просвещение (создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и 

родителей, формирование запроса на психологические услуги обеспечение 

информацией по психологическим проблемам).Общий объем образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи(ТНР),которая должна 

быть реализована в образовательной организации и в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной ,познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей во владении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей 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 в различных 

коммуникативных ситуациях 

2.9.1. Специальные условия для получения 

образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениямиречи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательнойсреды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных),разрабатываемых образовательной организацией 

;реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (нереже2-храз в неделю) и психологом; обеспечение  

,самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 
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и воспитания вдошкольномвозрасте. 

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: 

а)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 детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б)психолого-педагогическое изучение детей ,оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных,  деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в)специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции и нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка сТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой),средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
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индивидуальности. 

5. Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей  субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.9.2.Использование специальных образовательных 

программ и методов 
 

АООП ДО разработана на основе программ «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б 

Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет)», В.Н. 

Нищевой и примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса .В 

коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, 

песочную терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные 

упражнения, методы стимулирования познавательной деятельности, словесные 

,практически-действенные, побудительно-оценочные методы. 

2.9.3.Осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. Учитель-логопед руководит работой по образовательной 

области «Речевое развитие», а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 



50 
 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира,  о планете 

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

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

  Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор пофизическому воспитанию и инструктор по плаванию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей междуобразовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.В логопедической группе коррекционное направление работы 

является приоритетным, таккак целью его является выравнивание речевого и 

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

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия ,предусмотренные программой, занимаются 

физическим,социально-коммуникативным,познавательным,речевым,художественно-

эстетическим развитием детей. 

Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, отвечающими 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Коррекционная работа  детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 

результатам психолого–педагогической диагностики и наблюдения всех 

специалистов группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в 

режимных моментах, в специально организованное время «коррекционный 

час»по рекомендациям учителя–логопеда, педагога - психолога. Воспитатели 

организуют коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, 

логопедические пятиминутки и т.д.). 

 
 

Взаимодействие воспитателей и специалистов 

в организации коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленные программой обеспечивается благодаря комплексному подходу 

интеграции усилий специалистов. 
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В   группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов 

необособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Содержание 

образовательной  деятельности, организация и методические приёмы 

определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, и предполагает комплекс мер 

,воздействующих наличность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. 

Узкие специалисты проводят как групповые, так индивидуальные 

занятия. В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений 

работы учителя–логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности с нарушениями речи. При этом основополагающим 

принципом является соблюдение интересов детей. Каждому ребенку 

предоставлено право развиваться в своем персональном темпе,дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают дополнительную помощь 

на индивидуальных занятиях со специалистами в соответствии с их 

проблемами. В коррекционной работе любая программа адаптирована к 

реальному темпу и особенностям восприятия каждого из детей сОВЗ. Для 

этого она разбита на отдельные блоки, выстроенные по нарастанию уровня 

сложности, таким образом, чтобы материал следующего блока опирался на 

знания и навыки, полученные при прохождении предыдущего блока. Время 

прохождения каждого блока отдельным воспитанником не ограничено. 

Переход к следующему блоку происходит после реального усвоения ребенком 

материала предыдущего. 

Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что 

комплексный подход к обучению детей с нарушениями речи с участием 

специалистов, родителей, и сиспользованием интегративной среды позволяет 

им более полно раскрыть свой потенциал, приобрести необходимые знания и 

социальные навыки, успешно включиться в среду обычных сверстников, 

получить равные стартовые возможности и подготовится к самостоятельной 

жизни в будущем. Поэтому важным условием коррекции и развития детей с 

речевыми нарушениями является тесное взаимодействие специалистов в 

коррекционно-образовательном пространстве ДОУ, внедрение эффективных 

педагогических технологий ,обеспечивающих широкий выбор оптимальных 

методов. 

 

Модель взаимодействия всех специалистов ДОУ. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога и воспитателей 

групп, дети которых посещают коррекционные занятия, осуществляется в 

следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Педагог-психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития 

ребенка; 
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 организует специальную коррекционную  ,входящими в группу риска; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями; 

 осуществляет психологическое обеспечение образовательного процесса. 

В его функции входит: 

 психологическое обследование воспитанников; 

 участие в разработке индивидуальных программ развития ребенка; 

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с воспитанниками; 

 консультирование персонала группы; 

 заполнение отчетной документации. 

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет индивидуальные планы развития; 

 проводит индивидуальные занятия(постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и 

введение в самостоятельную речь),подгрупповые 

занятия(формирование фонематических процессов); 

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы; 

 проводит профилактическую работу и осуществляет деятельность, 
направленную на максимальную коррекцию отклонений  в развитии 
речи у воспитанников. 

Музыкальныйруководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при 

подборе материала для занятий; использует на занятиях элементы 

музыкотерапии и др.; 

 взаимодействует со специалистами группы при проведении занятий, 
праздников, развлечений, утренников; 

 консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка 
музыкальных средств; 

 ведёт соответствующую документацию. 

Инструктор по физической культуре: 

 осуществляет укрепление здоровья детей; 

 совершенствует психомоторные способности дошкольников; 

 проводит(в том числе совместно   с другими специалистами)не только 

непосредственно образовательную деятельность со всеми 
воспитанниками с учетомих психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей, но и спортивные праздники, досуги и 

развлечения; 

 оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам 

физического воспитания ,развития и оздоровления ребенка в семье; 

 регулирует(совместно с медицинскими работниками)физическую 
нагрузку воспитанников; 

 ведёт необходимую документацию. 

Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности(рисование, 

лепка,конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 
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совместную и самостоятельную деятельность детей; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 
рекомендаций специалистов(педагога-психолога, учителя-логопеда); 

Организация занятий с детьми 

Таблица12 

Воспитатели Учитель-логопед Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Основнаяформа

 – 

индивидуальные   

занятия 

Формы организации 

образовательной 
деятельности –

фронтальная, 

подгрупповая  
индивидуальная. 

Логопедическая и 

индивидуальная 

образовательная 
деятельность с детьми 5- 

7лет проводятся 3раза в 

неделю по15минут в 
течение учебного года. 

Для подгрупповых 

занятий объединяются 
дети, имеющие сходные 

по характеру и степени 

выраженности речевые 
нарушения,по2-4человек. 

 

Основнаяформа 
–подгрупповые  
занятия. 

Другие формы –

индивидуальные

занятия 

Основнаяформа 
–
фронтальныезан

ятия. 

Другие формы – 

индивидуальные

и подгрупповые 
занятия. 

Основная форма

 – 

фронтальные 

занятия. 

Другиеформы 
– 
подгрупповые 

занятия. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования. 

При составлении адаптированной основной образовательной программы 

воспитанника с ТНР ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и  

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

– наличностно -ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 
Материально-техническоеобеспечениеАООПДО 

3.1.  Материально техническое обеспечение рабочей Программы учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение включает в себя 

оборудование, оснащение (предметы), учебно-методический комплект. Материально-техническая база 

кабинета периодически преобразовывается, трансформируется  и обновляется, что позволяет: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальных, так и в рамках 

подгрупповых занятий    с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание  программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; (Приложение 5). 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми с нарушениями речи 

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

 

- Настенное зеркало для логопедических занятий 

- Зеркала для индивидуальной работы 

- Дополнительное освещение у зеркала 

- Логопедические зонды, шпатели, влажные 

салфетки 

- Учебно-методические пособия, настольные 

игры, игрушки, конструкторы 

- Компьютеры  (презентация игр, упражнений) 

- Шкафы для пособий 

- Магнитная доска 

- Раковина 

- Письменный стол для работы учителя-логопеда 

- Стол и детские стулья для занятий с детьми 
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3.2.РЕЖИМ ДНЯ. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим пребывания детей в ДОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Режим - рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, различных видов 

деятельности в течение суток. Режим дня детского сада - чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Режимы дня для возрастных групп разрабатываются на основе: 

•    ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

•    режимов дня реализуемой в ДОУ комплексной образовательной программы; 

•    СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях». 

В ДОУ разработаны режимы: на теплый и холодные периоды года. 

Распорядок дня МБДОУ №40 "Солнышко" на осеннее - зимний период. 

Режимные мероприятия Подготовительная 

группа 

Прием детей, индивидуальная  работа, игра 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая, 

инд.работа с детьми. 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 

Распорядок дня МБДОУ №40 "Солнышко" на весенне - летний период 

Режимные мероприятия Подготовительная 

группа 

Прием детей, индивидуальная  работа, игра 7.00 – 8.15 
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Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные игры, 

праздники, экскурсии по территории детского сада, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д), 

игры с водой. 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.05-19.00 

В теплый период года (июнь–август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и 

время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического 

и художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки.  

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ. 

Данный подраздел ООП ДОУ тесно связан с организацией культурно-досуговой деятельности 

учреждения – важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая 

имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка. 

Сложившиеся традиции в коррекционной работе учителя-логопеда с детьми. 

Название традиции Содержание  Время проведения 

1.«Озорной язычок» Артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

проводится в игровой форме с использованием 

логосказок. 

ежедневно 

2.«Звуковая зарядка» Пропевание чистоговорок, потешек под 

музыкальное сопровождение 

ежедневно 

3.«В гостях у сказки» Индивидуальное занятие – сказка. В ходе 

рассказывания и наглядной демонстрации хорошо 

знакомой ребенку сказки, предлагается помочь 

персонажам выполнить различные задания. 

2 раза в 

неделю 

4.«Конкурс чтецов» Подготовка детей к очным и заочным 

тематическим конкурсам чтецов. 

Раз в неделю во 

вторую половину 

дня 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 
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Проводятся совместно с родителями 

1.  Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

- Детского 

творчества 

взрослых и 

детей. 

- Педагогов  

- родителей 

- Соревнования  

- Веселые 

старты 

- Олимпиады 

- Парады 

- Флешмобы 

- Акции 

- Путешествия 

- Сюжетно- 

игровые 

- Проекты  

- Площадки 

- Мастерские 

- Клубы 

- День знаний (1сентября) 

- День дошкольных работников (27 сентября) 

- Неделя осенних праздников (октябрь-ноябрь) 

- Месячник безопасности (сентябрь, май) 

- День народного единства (4 ноября) 

- День матери России (25 ноября) 

- Неделя зимних утренников (декабрь) 

- Рождество Христово (7 января) 

- Старый Новый год (13 января) 

- День защитников Отечества (23 февраля) 

- Международный женский день (8 марта) 

- День смеха (1 апреля) 

- Пасха 

- День Земли (22 апреля) 

- День Победы (9 Мая) 

- Международный день защиты детей (1 июня) 

- День России (12 июня) 

Праздники внутри регионального и городского значения 

1 октября - Международный день пожилого человека. 

18 января-День рождения Юрги. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о 

концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

2. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 
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3. Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

4. По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно разделить на 

несколько рабочих центров. 

Основные центры Содержание 

Центр коррекции  

звукопроизношения 

 

Настенное зеркало с дополнительным освещением, небольшой 

рабочий стол (в соответствии с ростом ребенка), логопедические 

одноразовые зондозаменители: шпателя, вата или ватные диски, 

ватные палочки, литература на автоматизацию и 

дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, 

текстах, карточки с артикуляционными укладами речевых 

профилей ( свистящие, шипящие, соноры). 

Центр развития мелкой 

моторики. 

 

Разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаика, пазлы, 

пирамидки, матрешки, мелкие  игрушки, игры с пуговицами, 

камешки, трафареты на различные лексические темы, картотеки 

пальчиковых гимнастик, а также различных упражнений на 

координацию речи и движения.        

Центр развития речевого  

дыхания,  фонального 

восприятия. 

Детские музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, 

картотека дыхательных упражнений,   «Ветродуйчики», 

мыльные пузыри, вертушки, мелкие легкие игрушки. 

Центр развития 

фонематического слуха и 

звукового анализа, синтеза 

Схемы для определения позиции звука в слове, «Звуковые 

дорожки», картинный материал и игры для определения места 

звука в слове. 

Центр развития лексико – 

грамматической стороны 

речи. 

Состоит из различного картонного материала сюжетные 

картины,  серия сюжетных картин, картонный материал « 

Антонимы», « Синонимы», « Азбука действий» и др. 

Центр подготовки к 

обучению грамоте. 

Представлен схемами для разбора слов, предложений, фишками, 

магнитной доской, магнитной азбукой, слоговыми таблицами.  

Центр фразовой  речи. Здесь предоставлены картины, ширма, кукольный театр, 

пальчиковый театр 

Технические средства 

обучения.  

Магнитофон, компьютер, аудитека, диски с компьютерными 

играми,  

Информационный центр. 

 

График работы логопеда,сетка занятий, циклограмма рабочего 

времени. 

 

№ Характеристика предметно-

пространственной среды в 

Содержание 
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п/п соответствии с ФГОС 

1 1 . Насыщенность среды 

должна соответствовать:  

- возрастным возможностям 

детей;  

- содержанию Программы 

Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами. Насыщенность 

среды обеспечивает:  -игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами;    

-двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

 -возможность самовыражения детей 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 Полифункциональность 

материалов  

-Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например: детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 -наличие полифункциональных предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах 

4 Вариативность  - Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а так же разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

-периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

 

 

                                           4.Дополнительный раздел. 

                                  Краткая презентация АООПДО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский  сад 
комбинированного вида  №40 «Солнышко» (далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений речи, психических функций. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее– АООП ДО) разработана в соответствии с Федеральным законом 
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«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования от 17 октября2013 г.N1155,СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и представляет 

собой нормативный документ дошкольного учреждения, разработанный на основе следующих 

дополнительных примерных программ: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»,Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

 «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи(с3 до7лет)»,В.Н.Нищева. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, в содержании 

АООПДО представлена парциальной программой Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой,Н.Н. 

Авдеевой«Основы безопасности детей дошкольного возраста»., «Программой обучения плаванию в 

детском саду»,под.ред. Е.К. Вороновой  

АООПДО не статична по своему характеру и является открытой для внесения корректировок. 

Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости от потребностей педагогов, 

родителей, индивидуальных особенностей психо-речевого развития детей ДОУ. 

В АООПДО учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

АООПДО предназначена для работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа имеет образовательную, коррекционно- развивающую направленность. 

МБДОУ №40 «Солнышко» осуществляет деятельность по квалифицированной коррекции 

отклонений в психо-речевом развитии воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ направлен 

на всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей 

воспитанников, на социальную и психолого–эмоциональную адаптацию детей.   

 

 

 

 

 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи(далее-ТНР)представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем 

его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения 

,словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов ,в искажении 

общей картины речевого развития. 

 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей 

 

Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ№40 «Солнышко»является сотрудничество педагогов с семьей: дети ,воспитатели 

и родители – главные участники педагогического процесса. Процесс становления полноценной 

личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
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Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 

жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами семьи 

своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей, прежде всего, на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, 

предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться с сверстниками и пр.Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с 

детьми. 
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